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Новая Англия считается колыбелью американской истории. В 1620 г. группа сепа-
ратных пуритан, вошедших в историю как «отцы-пилигримы», спасаясь от религиозных
преследований в Англии, основала второе английское поселение в Северной Америке – ко-
лонию Новый Плимут. В 1620-1640-ые гг. около 20 000 английских пуритан эмигрировали в
Новый Свет, основав колонии Массачусетс, Коннектикут и Нью-Хейвен, а позднее и коло-
нию Нью-Гэмпшир [7]. Поселенцы, почти исключительно пуритане, отличались страстной
верой, фанатизмом и благочестием. Спасаясь от преследований у себя на родине, в Новом
Свете они стремились к созданию самоуправляемого благочестивого общества, организо-
ванного в согласии с кальвинистской доктриной и Священным Писанием. Деноминация,
членами которой были пуритане, называлась конгрегациональной церковью, так как каж-
дая община (конгрегация) была независима.

Вплоть до конца XVII в. пуританская религиозная доктрина играла центральную роль
в социально-политической жизни колоний. В Массачусетсе и Нью-Хейвене права голоса
имели только «обращённые» члены церкви. Законодательство всех колоний опиралось
на этические нормы Ветхого Завета: ересь, богохульство, колдовство и сексуальные пре-
ступления преследовались изгнанием или смертью. Конгрегационалистские приходы фи-
нансировались из налоговых поступлений и до конца XVII в. оставались единственными
публичными религиозными учреждениями во всех колониях, кроме Род-Айленда. Мно-
гие авторы по отношению к данному периоду истории Новой Англии используют термин
«пуританская теократия». [1]

В 1686-1687 гг. колонии Новой Англии были объединены в Доминион Новой Англии,
вследствие чего колониальное самоуправление было частично ликвидировано, а объём
свободы вероисповедания расширен для всех протестантов. Так, история «пуританской
теократии» в Новой Англии подошла к концу, хотя конгрегациональная церковь остава-
лась преобладающей деноминацией в регионе.

В XVIII в. конгрегационализм в Новой Англии сталкивается с чередой кризисов. К на-
чалу столетия пылкая и фанатичная религиозность первых поколений пуритан сменяется
«рутинным формализмом», наблюдается упадок благочестия [2, 9]. Попытки духовного
возрождения в пуританской среде привели к «Первому Великому Пробуждению» (1730-
1740-ые гг.). «Пробуждение» сопровождалось экстравагантными и эмоциональными про-
поведями, часто вызывавшими среди прихожан сильные религиозные чувства. Несмотря
на увеличение интереса к вопросам веры среди колонистов, «Пробуждение» привело к
расколу среди пуританского духовенства на тех, кто поддерживал его и тех, кто отвергал.
[10]

Богословские разногласия заметно возросли во втор. пол. XVIII в. В этот период среди
конгрегационального духовенства возникло три условные фракции – либеральные хри-
стиане, старые кальвинисты и последователи богословия Джонатана Эдвардса («Новое

1



Конференция «Ломоносов-2024»

богословие»). В то время как последние две фракции сохраняли кальвинистскую тради-
цию, либеральные богословы подвергли сомнению идею предопределения, центральную
для кальвинизма. [3]

Лидерами либерального конгрегационализма принято считать Чарльза Чонси и Джо-
натана Мэйхью, отказавшихся от кальвинизма в пользу арминианства (учения, согласно
которому спасение зависит от свободной воли) и подвергавших сомнению догмат о Трои-
це. В то время как Мэйхью был убеждённым противником Троицы, богословские взгляды
Чонси остаются предметом дискуссий. [6]

Столь глубокие теологические разногласия в рамках одной деноминации не могли не
привести к расколу. Всё больше либеральных конгрегационалистских пасторов отвергали
догмат о Троице и склонялись к идее всеобщего спасения. Их стали называть унитариями.
В начале XIX в. большинство конгрегационалистских церквей Бостона стали унитариан-
скими. В 1825 г. произошёл окончательный раскол между кальвинистской и унитариан-
ской фракцией, давшей начало независимой Американской унитарианской ассоциации.

Упадок религиозности, череда расколов и влияние либеральной теологии и филосо-
фии Просвещения значительно ослабили господство конгрегациональной церкви в Новой
Англии. Однако другой фактор – масштабная иммиграция многонациональных масс из
Европы – сделали конгрегациональные и унитарианские церкви, наследие пуритан, стати-
стическим меньшинством [4]. В 1818-1819 гг. конгрегационалистские общины были лишены
статуса «established church» в Коннектикуте и Нью-Гэмпшире, а в 1833 г. и в Массачусетсе,
что лишало их государственного финансирования и приравнивало к другим религиозным
организациям, число которых в те годы неуклонно росло. [10]
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