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Аннотация. В статье анализируется рецепция Реформации в 1817 г., в год 
празднования её 300-летнего юбилея. Опираясь на достижения memory studies, 
автор рассматривает юбилейное торжество как способ конструирования об-
щей исторической памяти Германии. Подбор источников, взятых за основу ис-
следования, учитывает конфликт интерпретаций праздника, развернувшийся в 
публичной сфере: проанализированы распоряжения об организации торжествен-
ных мероприятий и отчёты об их проведении в католических и протестантских 
землях, задокументированные юбилейные речи буршей в Вартбурге; публикации 
отдельных лиц, не принадлежащих к протестантской конфессии; надрегиональ-
ные и локальные нарративы; академические речи и церковные проповеди. Допол-
нительно привлечены источники личного происхождения, подтверждающие пре-
цеденты сознательного проектирования памятных дат с целью преодолеть 
социальные расколы. Анализ текстов выявляет общие паттерны, закладываю-
щие базис для формирования национального самосознания, которое постепенно 
вытесняет конфессиональную идентичность. Просматривается этот процесс 
и на примере трансформации образа Мартина Лютера, который из религиозно-
го деятеля превращается в национального героя, помещённого в один ряд с по-
бедителями Битвы народов и легендарным Арминием. Таким образом, изучение 
примеров подобного конструирования позволяет уточнить специфику идеологи-
ческой консолидации немецкой нации, характерной для первой половины XIX века. 
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Такими опасениями И.В. фон Гёте де-
лился в личной переписке [1, с. 229] в  
августе 1817 г. всего за два месяца до празд-
нования 300-летнего юбилея со дня ле-
гендарного прибития тезисов. Сетуя на 
«старания», писатель ссылался на «сотни 
сочинений», которыми «досаждающие» 
священники и учителя жаждали «воссла-
вить Реформацию». Столь необдуманная 
популяризация казалась ему губительной, в 

связи с чем Гёте предлагал взять ситуацию 
под контроль, пока идеологический потен-
циал события не был окончательно утерян.

Наблюдаемая инструментализация ис-
тории представляет собой распространён-
ный кейс в практике исследователей памя-
ти. Хотя И.В. фон Гёте и признаётся, что 
сама Реформация ему не слишком инте-
ресна, он, как и многие его современники, 
активно разрабатывает проекты для её 
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Боюсь только, что всеми этими стараниями дело [Реформации] 
станет столь ясным, что фигуры утратят свой поэтический, 
мифологический облик. Ведь, между нами говоря, во всём этом 
нет ничего интересного, кроме характера Лютера, и это 
вообще единственное, что импонирует толпе. 

Гёте
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празднования и ищет «верную» интерпре-
тацию, продуктивную для его эпохи.  
Таким образом, данный случай демон-
стрирует не только переосмысление исто-
рического прошлого, но и сознательное 
конструирование по запросам настоящего.

Согласно Л.П. Репиной, историческим 
мифам, распространяемым в публичной 
сфере, свойственно закладывать основы 
национального самосознания [2, с. 15]. 
Однако, выдвигая предположение, что 
юбилей Реформации 1817 г. оказал влия-
ние на самоопределение немцев, необхо-
димо учитывать специфику восприятия 
национальных идей в Германском союзе в 
данный период.

Исследователи по-разному оценивают 
их популярность. Так, С. Бергер [3, c. 21], 
пытаясь обнаружить истоки германской 
идентичности, отмечает, что идея единой 
культурной нации, функционирующей 
несмотря на территориальную раздро-
бленность, появилась ещё в XVIII в., но 
доминировать национальная традиция на-
чала лишь с середины XIX столетия. 
С другой стороны, О. Данн, подробно 
разбирая эволюцию национальных идей, 
доказывает, что подъём немецкого патри-
отизма бы вызван ещё антинаполеонов-
ским движением. Даже после 1815 г., ког-
да политические силы Германского союза 
сфокусировались на внутренних пробле-
мах и начали склоняться к мелкомасштаб-
ной государственности, национальный 
импульс не угас и привел к организации 
тематических мероприятий, имевших 
цель сплотить сторонников единого наци-
онального государства [4, c. 96–98].

Кроме того, консолидирующие интен-
ции проявляли себя как в научной, так и в 
культурной сфере. Н.В. Ростиславлева от-
мечает, что немецкие историки первой 
половины XIX в. объединялись, чтобы 
собирать и публиковать документы,  
на основе которых и формировалось 

представление об общей истории Герма-
нии [5, c. 138]. Исследователи немецкого 
Бидермайера (Р. Крюгер [6], Х. Оттомай-
ер [7] и др.) также разделяют мнение, что 
эпохе было свойственно обращение к 
идеализированному прошлому, которое и 
ложилось в основу конструируемых на-
циональных ценностей.

Однако юбилей Реформации в данном 
контексте затрагивается достаточно ред-
ко. Если сам М. Лютер, проходя сквозь 
призму национальных нарративов, ещё 
привлекает исследователей «германского 
мифа» (к примеру, О.В. Заиченко выявля-
ет преемственность лютеровских кон-
цептов «борьбы с Римом» или «пре-
восходства немецкого языка» в текстах 
И.Г. Фихте, Э.М. Арндта и др. [8, c. 382]), 
то сами праздники в его честь в основном 
изучаются историками церкви в связи с 
секуляризацией его теологического на-
следия в XIX в. К примеру, можно выде-
лить статью В. Мединга «Юбилей без ве-
ры?» [9], в которой с помощью анализа 
дискурсов выявляется политическая анга-
жированность праздника. Примечательна 
и статья Д. Вендебург, рассматривающая 
различные юбилейные проекты и заклю-
чающая, что вплоть до Лютертага 1883 г. 
«синтез между Лютером и германством, 
протестантизмом и немецкой нацией, за 
исключением Вартбургского праздника 
буршей в 1817 г., не играл никакой роли» 
[10, с. 305]. Однако существует и иная 
точка зрения. Так, в статье А. Лексутт ут-
верждается, что преодоление конфессио-
нальных разобщений, ставшее лозунгом 
юбилея 1817 г., было продуманным ша-
гом светской власти на пути к «нацио-
нальному единению» [11, с. 187].

Чтобы занять позицию в данной дис-
куссии, автор статьи предлагает взять не-
много иной ракурс и сосредоточиться на 
консолидирующей и идентифицирующей 
риторике юбилейных текстов 1817 г. 
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Столь пристальное внимание к юбилеям 
не случайно: исследователи коммемора-
тивных практик сходятся во мнении, что 
праздники оказывают значительное влия-
ние на историческое сознание социума  
[2, c. 30]. Воскрешая в памяти «обосновы-
ваю щее прошлое», торжественные меро-
приятия закладывают и базис «идентич-
ности вспоминающей группы» [12, c. 55]. 
К тому же нельзя не отметить их эффек-
тивность в массовом распространении 
«знания, закрепляющего идентичность» 
[там же, c. 60]. 

Однако, как уже упоминалось выше, 
единства в определении «посыла» юби-
лея 1817 г. не наблюдалось: праздник 
стал полем столкновения мнемонических 
акторов [13], каждый из которых пытался 
закрепить свою версию «памяти» о Ре-
формации. Выборка источников учитыва-
ет данный конфликт. Так, в основу иссле-
дования легли указы официальных 
властей, выступления бурсы в Вартбурге, 
публикации лиц, не принадлежащих к 
протестантской конфессии, надрегио-
нальные и локальные нарративы и т. д. 
Репрезентативность источниковой базы 
позволит не только выявить общие черты, 
характерные юбилейным нарративам 
1817 г., но и определит, в каких кругах на-
циональные идеи находили более яркое 
отражение. 

Чтобы подтвердить предположение, 
что коллективная идентичность, трансли-
руемая в ходе 300-летней годовщины Ре-
формации, утратила сугубо конфессио-
нальный характер, отметим основные 
признаки национальных нарративов. Ис-
следователи обычно выделяют несколько 
шаблонов: централизацию мира вокруг 
одной нации, подчёркивание уникально-
сти её опыта [14], героический образ 
«своих» и негативный образ «другого», 
фокус на общих ценностях (традициях, 
культуре, языке), преемственность между 

славным прошлым и текущим настоящим 
(может использоваться как для легитима-
ции существующего порядка, так и для 
ностальгии по утраченному) [8, c. 352–
353]. Иначе говоря, если в рассматривае-
мых источниках прослеживаются приё-
мы, запускающие процесс национальной 
самоидентификации, можно говорить, 
что юбилей 1817 г. внёс свою лепту в раз-
витие германской идентичности.

Итак, XIX век воистину можно назвать 
столетием юбилеев: ещё никогда круглые 
даты различных оснований и изобрете-
ний, переломных событий и побед, дней 
рождений и дней смерти не отмечались с 
такой завидной регулярностью. Подобная 
тенденция была характерна большинству 
европейских стран, которые, едва опра-
вившись от военных и революционных 
потрясений в начале века, стремились 
сплотить своих граждан и напомнить им 
о славном прошлом. Исключением не 
стал и Германский союз: будучи единым 
государством лишь на карте, он остро 
нуждался в консолидирующей идеологии 
[10, с. 271]. 

Среди многочисленных юбилеев, про-
ведённых в германских землях, праздник 
Реформации занимал отнюдь не послед-
нее место. Если в 1617 г. он отмечался 
лишь в рамках Евангелической унии, то 
в 1817 г. хронисты с гордостью заявляли, 
что теперь виттенбергский подвиг вос-
певают во всех частях света: «и в Петер-
бурге, и в Филадельфии» [15, с. 7]. Бро-
сается в глаза и обилие найденных 
поводов, чтобы вновь и вновь возвра-
щаться к памяти о религиозных преоб-
разованиях XVI в. Так, борьба Мартина 
Лютера была разбита сразу на несколько 
ключевых эпизодов, каждый из кото-
рых — будь то прибитие тезисов, сожже-
ние папской буллы или Вормский рейх-
стаг — получил свою почётную отметку 
в календаре [10, с. 272]. 
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Не менее красноречиво о популярно-
сти обращения к прошлому свидетель-
ствует обилие публикаций, приурочен-
ных к празднованиям. «Мои ожидания 
были не то чтобы удовлетворены, они 
были значительно превышены», — отме-
чал К.Ф. Михаеллес, составитель первого 
«наиболее полного» перечня «Литерату-
ры трёхсотлетнего юбилея Реформации» 
[16, с. 3]. В этом собрании упоминалось 
более 600 работ, опубликованных в самых 
разных уголках Германского союза. При-
мечательно, что в список были включены 
как сочинения, славящие Реформацию, 
так и труды, выступающие с её критикой.

К.Ф. Михаеллес намеренно не скрыва-
ет развернувшуюся «войну перьев» [там 
же, с. 4], считая её дополнительным сви-
детельством неравнодушия его современ-
ников. Однако рецепция Реформации от-
нюдь не ограничивалась её положительной 
или отрицательной коннотацией. В пер-
вую очередь споры велись о посыле само-
го празднования, об идеях, которое оно 
должно распространить.

Несмотря на то, что консолидирующий 
мотив красной нитью проходит сквозь 
праздничные тексты (автор даже выделя-
ет отдельную рубрику для “Vereinigungs-
schriften”), в отобранной литературе речь 
идёт, прежде всего, о конфессиональном 
«единении», будь то непосредственное 
объединение лютеранской и реформатор-
ской церкви или же примирение между 
католиками и протестантами. Тем не ме-
нее, даже когда национальное сплочение 
не постулируется в заголовках, в ритори-
ке авторов, раскрывающих значение Ре-
формации, то и дело встречаются слова 
«Германия», «Отечество» и «свобода». 

Чтобы определить, какие смыслы вкла-
дывались в эти понятия, необходимо рас-
смотреть их употребление в самых раз-
ных контекстах. Начнём «сверху»: 
представители официальной власти 

имели преимущество перед другими ини-
циативными группами, ведь именно их 
распоряжения утверждали торжества и 
задавали тон их проведения. Впервые Ре-
формация отмечалась не только проте-
стантскими князьями: организация празд-
ника в исконно католических землях 
требовала особой подготовки. Так, в ко-
ролевском указе Баварии протестантским 
подданным были даны настоятельные ре-
комендации: провести праздник «в мире 
и любви», не допуская чего-либо, что 
могло бы «помешать или навредить дру-
гим религиозным собратьям» [15, c. 101]. 

Однако беглый взгляд на акты других 
государств Германского союза позволяет 
заметить, что примиряющие наставления 
были характерны и в обратной ситуации. 
К примеру, Королевство Вюртемберг, в 
котором исторически преобладал проте-
стантизм, также подчёркивало, что «ни в 
коем случае нельзя злоупотреблять про-
водимым торжеством Реформации для 
возможного обострения и ожесточения 
отношений с теми, кто думает иначе» 
[там же, c. 512]. Ведь провокации во вре-
мя праздников шли вразрез с «гуманно-
стью эпохи», «основами религии» и «су-
ществующим политическим порядком» 
[там же].

Практическое объяснение подобным 
предостережениям довольно легко пред-
положить. В начале века за Баварией за-
крепились земли с протестантским насе-
лением, в то время как Вюртемберг 
расширился за счёт католиков. Таким об-
разом, официальный нарратив должен 
был учитывать этот фактор и не занимать 
какую-либо из сторон, всячески предо-
стерегая многоконфессиональных под-
данных от конфликтов. 

Подтверждают эту гипотезу и отчёты о 
проведении мероприятий в разных горо-
дах Баварии. Так, в Аугсбурге «католиче-
ские жители доказали, что почитают 
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религиозные практики своих протестант-
ских собратьев», помогая им с украшени-
ем церквей, а в Герсфельде Реформация и 
вовсе была названа «праздником братско-
го сближения между двумя конфессия-
ми». В целом акцент делался на энтузи-
азм, с которым обе стороны встретили 
юбилей благодаря «либеральным взгля-
дам королевского правительства Бава-
рии» [там же, c. 107].

Несмотря на то, что приведённые тек-
сты, воспевая гармонию внутри отдель-
ных государств Германского союза, не 
апеллировали к общей немецкой идее, 
они всё же оказали довольно весомое 
влияние на развитие национального нар-
ратива. Так как образ католика-брата, 
конфликт с которым давно исчерпал себя, 
поддерживался даже на правительствен-
ном уровне, протестантским писателям 
пришлось вновь задуматься о сущности 
зла, с которым боролся М. Лютер. Таким 
образом, уже не злостный католик, а «па-
пист», римлянин, чужой, покушающийся 
на независимость Отечества человек, за-
нял эту нишу.

Переосмысление образа врага наибо-
лее заметно в публицистике, однако его 
проявление можно обнаружить и в отчё-
те о проведении юбилея в Кёнигсберге. 
В нём обретение духовной свободы пози-
ционируется как предтеча свободы поли-
тической: если «300 лет назад Германия 
впервые могучей рукой сбросила с себя 
гнетущие оковы суеверий и фанатизма», 
то совсем недавно, «опередив все наро-
ды», она «избавилась от политического 
ига» [там же, c. 317]. Так, в национальном 
пафосе прусского нарратива нет места 
конфликтам между конфессиями, а стра-
на едина в своей борьбе против посяга-
тельств на её автономию. 

Примечательно, что в данном источни-
ке образ гомогенной Германии существу-
ет как в прошлом, так в настоящем и в 

будущем. Подчёркивается, что, празднуя 
Реформацию, «Отечество» должно стать 
примером «для других наций», а описа-
ние мероприятий, «проходивших в каж-
дом немецком городе», необходимо со-
хранить в архивах всех «немецких 
князей» для «будущих историков». При 
этом рисуемая Родина не является сино-
нимом Пруссии, речь в честь «дружелюб-
ной дочери Германии» начинается лишь 
после того, как автор подчёркивает важ-
ность хроники об общем празднике, кото-
рая может оказаться полезнее «некоторых 
дипломатических актов» [там же].

Национальный мотив не удивителен в 
речи одного из гегемонов Германского со-
юза, считавшего объединение страны 
своей священной миссией [3, c. 22]. Од-
нако его вариацию можно увидеть, обра-
тившись к источникам, оппозиционным 
официальным директивам. Сплотившись 
в «общем стремлении образовать народ» 
[17, c. 96], на праздничную трибуну взош-
ла бурса, имевшая свои виды на будущее 
Германии. 

18 октября 1817 г. около 400 студентов 
из 11 немецких университетов собрались 
в замке Вартбург [18, c. 272]. Место было 
выбрано вовсе не случайно: именно 
здесь, скрываясь от своих преследовате-
лей в 1521–1522 гг., М. Лютер осуще-
ствил перевод Священного Писания на 
немецкий язык. Согласно тексту пригла-
шений встреча в столь символическом 
месте имела три повода: отпраздновать 
юбилей Реформации, битву под Лейпци-
гом и первую дружескую встречу немец-
кого студенчества [17, c. 92].

Поставленный в один ряд с героями 
Битвы народов образ М. Лютера получал 
подобающую интерпретацию: освобо-
дитель немецкого духа. Религиозный 
аспект Реформации уже не был важен: 
«Ein feste Burg ist unser Gott» из проте-
стантского гимна превращалась в боевую 
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патриотическую песню, которую подхва-
тывали и католики [19, c. 5]; обеими кон-
фессиями был представлен и состав 
Вартбургских ораторов [18, c. 273]. Даже 
в речи Г.Г. Риманна, протестанта и тео-
лога по специализации, акцент делался 
на то, что «Вера Божья, чистоту которой 
вернул нам Лютер» является истинной, 
«только если она укоренена в родной по-
чве, если она находит в Отечестве при-
менение, в сфере гражданской деятель-
ности и в дальнейшем в домашней 
жизни» [17, c. 106].

Критикуя космополитизм [там же, 
c. 123], бурши в своих выступлениях 
стремились подчеркнуть заслуги рефор-
матора перед нацией. Переведя Писание, 
«немецкий Лютер» открыл «бесконечно 
богатые сокровища» своего языка [там 
же, c. 109], его деятельность «пробудила» 
немцев, позволила им обрести свою са-
мобытность. Категорически отрицается и 
точка зрения, что Реформация лишь усу-
губила раздробленность Германии: «Не 
упрекайте его [Лютера], будто бы он стал 
причиной раздора и разобщенности свое-
го народа; в том виноваты лишь его про-
тивники» [там же, c. 106].

В целом Вартбургский Лютер не про-
тиворечил образу Лютера-просветителя 
характерному большинству юбилейных 
текстов, но идеологический упор делался 
на свободу мысли, на его борьбу с не-
справедливостью, грозившую обрушить-
ся на Отечество вновь. При этом в про-
грамме буршей чётко прописывалось, что 
под последним они отказываются подраз-
умевать «земельки, в которых родились», 
только «Германия» могла считаться их 
«Отчизной» [4, c. 99]. Показательно и то, 
что ключевым символом Реформации для 
них стал не акт прибития тезисов, а со-
жжение папской буллы. Подражая куми-
ру, обратившему оковы Родины в пепел, 
студенты бросили в костёр «инструменты 

и памятники древнего немецкого порабо-
щения» [20, c. 158]: прусский уланский 
корсет и австрийскую палку капрала. Так 
выразилось их отношение к курсу неоаб-
солютизма [4, c. 99]. 

Преданы огню были и книги, которые 
с точки зрения буршей поддерживали па-
губные для Германии идеи. Среди со-
жженной литературы оказалась и «Герма-
номания» [21] публициста Саула Ашера. 
Будучи сторонником реформистского  
иудаизма, С. Ашер считал, что образ  
М. Лютера должен служить символом 
Просвещения, религиозной терпимости, 
положительного обновления «христиан-
ской религиозности» [10, c. 325]. В связи 
с этим в «Германомании» он активно  
критиковал националистичные взгляды 
И.Г. Фихте, Э.М. Арндта и пр., из-за кото-
рых «христианство и германство слива-
лись воедино» [21, c. 15]. 

Узнав, что протест против «германиза-
ции» Реформации обрёк его сочинение на 
костёр, С. Ашер не тянул с ответом. Уже в 
1818 г. он публикует новую работу под 
названием «Вартбургский праздник. От-
носительно политической и религиозной 
ситуации Германии». Данный труд при-
мечателен не только тем, что наглядно де-
монстрирует конфликт юбилейных нар-
ративов, но и тем, что вновь подтверждает 
процесс сознательного конструирования 
национальной идеи, который не остаётся 
незамеченным представителем «извне». 

Итак, в своей работе С. Ашер заявлял, 
что Вартбургский праздник идёт вразрез 
со всеми заповедями Реформации: «Не 
дух Лютера парит над этими его просла-
вителями» [22, c. 33]. Основная мысль 
его критики сводилась к тому, что студен-
ты заключили идеи протестантизма в на-
циональные рамки, сделав из него «ис-
тинно немецкую веру», распределяющую 
права разума и свободы лишь среди нем-
цев [там же, c. 18]. Признавая величие 
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М. Лютера, С. Ашер всячески порицает 
его «германизацию», отнимающую его у 
остального человечества, так он обвиняет 
бурсу в бесцеремонном использовании 
образа реформатора для сплочения про-
тестантской Германии [там же, c. 4].

В национализации Реформации Варт-
бургский праздник был заподозрен ещё 
современниками, однако можно ли, при-
держиваясь тезиса Д. Вендебург, назвать 
его единственным исключением, поста-
вившим знак равенства между М. Люте-
ром и «всем немецким»? Возможно, иные 
примеры выражают эту позицию чуть ме-
нее ярко, однако характерные черты на-
циональных нарративов проявляются и в 
других текстах, приуроченных к 1817 г. 

Показательной тенденцией становится 
прогрессирующая персонализация Ре-
формации. Так, «Литература трёхсотлет-
него юбилея Реформации» [15] отводит 
отдельное место уже не только жизнеопи-
саниям М. Лютера, но и биографиям его 
сподвижников. Внимание авторов всё  
чаще привлекают подвиги У. фон Гут-
тена, «освободителя своего Отечества» 
[23, c. 77], или труды Ф. Меланхтона,  
отличавшегося «немецкой любовью к 
свободе» [24, c. 43]. Именно эти тексты 
помогают конструировать образы нацио-
нальных героев, образцов для подража-
ния, близких всем слоям населения.

Важно отметить, что, чествуя Рефор-
мацию, авторы не только расширяли её 
пантеон, включая сторонников М. Люте-
ра, но и старались углубить его истоки. 
К примеру, А. Мозер в работе «Лютер 
или история Реформации» пытается по-
казать, что М. Лютер далеко не первый 
человек, запустивший процесс «освобож-
дения». Так, среди предшественников 
упоминаются И. Гутенберг, И. Рейхлин и 
многие другие. Примечательно, что после 
каждого имени автор добавляет фразу 
«тоже немец» [там же, c. 8]. 

Ещё дальше идет в своей работе 
А.Т. Эффнер «Д-р Мартин Лютер и его 
современники», в которой виттенберг-
ский богослов и вовсе становится преем-
ником легендарного Германа/Арминия 
[25, c. 8]: оба боролись с «гордым Римом 
и его разбойниками», оба «освободили 
Родину от оков» [там же, c. 9]. Типичная 
для национальных нарративов параллель 
[8, c. 382] подкрепляется и образом врага, 
из-за которого целые народы «стали не-
восприимчивы к таким словам, как Оте-
чество, национальная слава, религия» 
[там же, c. 3]. Таким образом, под обрете-
нием свободы в результате Реформации 
подразумевается не только свобода ду-
ховная, но и национальная. 

Хотя А.Т. Эффнеру важно отметить 
масштабность подвига М. Лютера (он 
спас не только свою Родину, но и всё че-
ловечество), сам образ богослова привя-
зан к родной земле. Автор активно под-
чёркивает его «немецкость», обращаясь к 
нему не иначе как к «гению Германии» 
[там же, c. 4], «достойнейшему граждани-
ну Германского Отечества» [там же, c. 5], 
«великому немецкому человеку» [там  
же, c. 11]. «Такого свободного благород-
ного человека, как М. Лютер, миру не по-
дарила ни одна нация» [там же, c. 12], — 
пафос заключительной фразы только 
усиливает релевантность национального 
аспекта. 

В сочинении Г.Х. Кейзера с говорящим 
названием «Как нам наидостойнеше от-
метить Лютера и Реформацию в день ос-
нования последней?» [26] черты просве-
тителя и национального героя тоже 
сливаются воедино. Автор, знаменитый 
своими работами по истории и культуре 
Баварии, подчёркивает, что виттенберг-
ский богослов, «если кратко его охаракте-
ризовать», являл собой «образец немец-
кой силы» [там же, c. 6], вёл праведную 
«немецкую жизнь», потому и стал 
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«немецким героем как своего времени, 
так и времени его потомков» [там же, c. 
11]. Достойное же празднование Рефор-
мации, согласно Г.Х. Кейзеру, заключает-
ся в сохранении и распространении «ос-
нов наших предков» [там же, c. 26]. На 
этом примере вновь прослеживается вы-
страивание гомогенного прошлого Герма-
нии, в которой предки разделяют общие 
ценности даже с учётом того, что в XIX в. 
Реформация официально отмечалась в 
Баварии впервые [10, c. 278]. 

Можно было бы предположить, что 
конструирование общей идентичности 
преследовало сугубо практическую цель: 
расширение читательской аудитории, не 
сводящейся к населению одной из земель. 
Однако и в речах, произнесённых в узких 
кругах, было место национальному пафо-
су. Чтобы в этом убедиться, обратимся к 
локальным нарративам, на примере кото-
рых можно проследить рецепцию Рефор-
мации как в церковной, так и академиче-
ской сфере. 

Проповедь, прочитанная в объединён-
ной евангелической церкви Маинца, по-
казывает, что и в церковных стенах витал 
дух патриотизма. Он проявляется в оду-
шевлении Германии («матери и кормили-
цы стольких великих и славных людей» 
[27, c. 23]) и её воспевании за то, что 
«средь тысяч и тысяч творений» боже-
ственный выбор пал именно на её сына. 
Мотив избранности превращает реформа-
тора в символ немецкой добродетели, де-
лая его имя нарицательным: оратор ис-
кренне надеется, что «в их Отечестве ещё 
родится второй Лютер» [там же, c. 24]. 

Куда более приземлённый образ рисует 
профессор теологии и философии 
Г.Е.Г. Паулус, выступая 31 октября перед 
студентами Гейдельбергского универси-
тета. Уже своим заголовком его речь вы-
давала фокус на локальной истории: «И в 
Гейдельберге бывал доктор Мартин 

Лютер» [28]. Повествуя о Гейдельберг-
ском диспуте 1518 г., после участия в ко-
тором богослов выпустил новые тезисы, 
Г.Е.Г. Паулус не только закрепляет за сво-
им городом место памяти, но и стремится 
вписать его в закономерный процесс раз-
вития Реформации, которая не заканчива-
ется октябрём 1517 г. Таким образом, 
успех М. Лютера не привязывается к гра-
ницам какой-либо земли, а изображается 
«электрической искрой, пронёсшейся че-
рез всю Германию» [там же, c. 14].

Мотив преемственности и эволюции 
не только задавал интерпретацию самой 
Реформации, но и пробуждал интерес к 
её прошлым юбилеям. В целом авторы 
сходились во мнении, что праздник 1817 
г. отличается от предыдущих. Если одним 
важно было отстоять его неутраченную 
духовность, которая теперь просто шла в 
ногу с прогрессом (примирение с католи-
ками как признак «улучшения церкви») 
[15, c. 16], то другие не боялись синтези-
ровать духовные и патриотические ас-
пекты. Так, для В.К. Файллодтера, на-
писавшего историю юбилея XVII в., 
предстоящий юбилей, который «горячо 
ждут все немцы», должен был стать «ре-
лигиозным национальным праздником 
Германии» [29, c. 6]. 

В этой же работе высказывались на-
дежды, что «благочестивый дух, который 
так достойно выразился в праздновании 
победы 18 октября» [там же. c. 7], проя-
вится и в мероприятиях в честь юбилея. 
«Общая хроника третьего юбилея» тоже 
упоминала «праздник победы» и «волне-
ние», которое он оставил за собой Рефор-
мации [15, c. 16]. Учитывая, что годовщи-
на Лейпцигской битвы была праздником, 
организованным немецкими патриотами 
с целью популяризации национальных 
идей [4, c. 98–99], проводимая преем-
ственность вновь подтверждает, что на 
торжество М. Лютера теперь возлагались 
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новые, нехарактерные для прошлых ре-
лигиозных юбилеев, задачи. 

«Если мы чествуем Лютера, то должны 
это делать с правильным посылом» [30, 
с. 237], — настаивал в своей корреспон-
денции И.В. фон Гёте, кропотливо рабо-
тавший над эскизами памятника рефор-
матору. Как и буршам, великому поэту 
импонировала мысль отпраздновать юби-
лей 18 октября, объединив его с победо-
носным завершением Битвы народов. Та-
ким образом, создание актуального мифа 
ставилось куда выше традиционного три-
умфа протестантизма.

Подводя итоги, можно заключить, что 
консолидация общества, проводимая в 
рамках 300-летнего юбилея Реформации, 
не могла больше ограничиваться конфес-
сиональной идентичностью. Чтобы избе-
жать религиозных конфликтов, с приоб-
ретением новых территорий многие 
государства Германского союза начали 
придерживаться политики многоконфес-
сиональности, в связи с чем на официаль-
ном уровне даже праздник в честь учения 
М. Лютера стирал грань между католика-
ми и протестантами, объединяя их общим 
делом — «улучшением церкви». 

Однако не все интерпретации юбилея 
довольствовались вытеснением конфес-
сиональной идентичности: в некото- 
рых случаях её активно подменяет иден-
тичность национальная. Признаки её 

конструирования проявляются в сравне-
нии с праздником в честь национального 
освобождения, в создании пантеона наци-
ональных героев, обладателей черт нацио-
нального характера, в проведении линий 
преемственности, уходящих корнями в 
славное прошлое, и т. д. К гомогенному 
образу Германии начинают апеллировать 
группы даже с абсолютно противополож-
ными интересами: если в пафосе одного 
нарратива этот образ служит для легити-
мации консолидирующих интенций Прус-
сии, то в другом — это призыв для сплоче-
ния бурсы, находящейся на грани потери 
когда-то свободомыслящей страны.

Осознанное формирование иной, пре-
жде нетипичной для рецепции Реформа-
ции, идентичности не остаётся незаме-
ченным для современников. 300-летие 95 
тезисов ознаменовалось спорами вокруг 
истинного посыла праздника, уверениями 
в его неутраченной духовности и крити-
кой со стороны лиц, оказавшихся вытес-
ненными из новой, набирающей силы, 
коллективной идентичности. И хотя мно-
гообразие юбилейных текстов 1817 г. не 
позволяет назвать национальный посыл 
доминантным, он заметно укрепляет свои 
позиции. Таким образом, бесплотная 
«Германия» обретает в лице М. Лютера 
надежного союзника, которому будет 
суждено представлять её ценности ещё 
долгие годы.
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