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попытка считается началом борьбы за независимую болгарскую церковь [1, c. 161]. 
В 40-х, и особенно в 50-х годах 19 века, церковное движение  охватило большую 

часть Болгарии, и начали выдвигаться идеи независимой болгарской церкви. После 
Крымской войны национально – церковное движение усиливается и охватывает всю 
Болгарию. 60 петиций, отосланные султану со всех общин Болгарии, остались без отве-
та. 3 апреля 1860 года, во время пасхального богослужения в болгарской церкви в Кон-
стантинополе, Илларион Макариопольский не упомянул имени греческого патриарха и 
в то же время завершил литургию хвалой в честь турецкого султана. В сущности это 
стало фактом отделения болгарской церкви от греческой патриархии. 28 февраля             
1870 года султанский фирман учредил независимую болгарскую православную цер-
ковь, экзарх которой избирался болгарским Синодом и утверждался патриархом. Пат-
риарх объявил болгар раскольниками, и формально это оставалось в силе до 1945, но 
сами болгары это проигнорировали. После разрешения церковного вопроса новые об-
щественные силы в стране выдвинули на первый  план вопрос о политическом осво-
бождении Болгарии путем революционной борьбы  [2, c. 111]. 

Борьба за национальную церковь была сопряжена с национально – освободитель-
ным движением и завершилась созданием фактической автокефалии в рамках офици-
ально существующего экзархата. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ШОТЛАНДИИ  
ПОСЛЕ УБИЙСТВА ЛОРДА ДАРНЛИ 

 
10 февраля 1567 г. в Голируде, в доме старшины коллегии св. Марии произошел 

взрыв, который унес жизнь мужа королевы Шотландии лорда Дарнли. Мария Стюарт 
обвиняла в смерти мужа Меррея; граф Леннокс, королева Англии Елизавета, а с ними и 
большинство народа обвиняли королеву Марию. Оставив сына в замке Стирлинг, Ма-
рия на время удалилась в Эдинбург и несколько дней провела в уединении. Это было 
ошибкой, на которую враги королевы указывали как на знак ее соучастия в преступле-
нии. Из Эдинбурга Мария отправилась в Стирлинг для свидания с сыном, но во время 
пути на нее напало восемьсот вооруженных всадников, предвидимых графом Босуэлом. 
Королева была привезена в его замок, где тот предложил ей на выбор смерть или выход 
за него замуж. Мария согласилась на брак. Шотландцы были возмущены эти событием 
и подняли знамя мятежа. Они осадили Марию и Босуэла в замке Борсуик. После отча-
янной защиты Босуэл бежал; королева попала в плен к мятежникам. Ее заточили в зам-
ке Локлевен. Мятежники подали Марии для подписи два акта: по первому она отрека-
лась от престола в пользу своего сына Якова VI, по второму утверждала правителем 
королевства графа Меррея. Вскоре Марии Стюарт удалось бежать в Англию, однако 
там она сразу попала под стражу и была обвинена в убийстве своего мужа. В 1587 г. 
Мария Стюарт была обвинена в заговоре против Елизаветы Тюдор и казнена [1, c. 56]. 
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Период малолетства сына Марии Стюарт Якова VI характеризовался острыми 
столкновениями семейств феодальных магнатов, которые в борьбе за власть использо-
вали институт регентства [1, c. 57]. Частая смена регентов (Морей, Леннокс, Мар, Мор-
тон) и противоборство протестантов с католиками ослабляли центральную власть в 
Шотландии и привлекала этой стране повышенное влияние Англии и других европей-
ских государств. Английская корона оказывала давление на Шотландию, добиваясь 
укрепления с ней союзных отношений. Елизавета Тюдор поддерживала контакты с 
шотландскими регентами и активно вмешивалась в воспитание Якова VI. Политиче-
ские маневры английской короны увенчались успехом. Шотландия оставалась относи-
тельно спокойной после казни Марии Стюарт. 
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ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ Е. Р. РОМАНОВА 

 
Евдоким Романович Романов, выдающийся археолог, этнограф, историк, фольк-

лорист, краевед, педагог, один из основоположников белорусской гуманитарной науки. 
Родился 30 августа 1855 г. в местечке Ново-Белица Гомельского уезда Могилёвской 
губернии в мещанской семье. Начальное образование Романов получил в родном ме-
стечке. В 1870 г. Романов пробует поступить в Могилёвскую гимназию. Однако,                   
в условиях царской России, ему, как выходцу из народа, не удалось туда поступить, не-
смотря на то, что он успешно сдал экзамены. Неудачная попытка продолжить образо-
вание не остановила молодого и упрямого Е. Р. Романова. Охваченный стремлением          
к знаниям, он много работает самостоятельно, и, за относительно короткое время, сдаёт 
экзамен на звание учителя народной школы.  

Уже в 17 лет Евдоким Романович заинтересовался краеведением. Началось всё с 
изучения материальной культуры. Его заинтересовала сама природа памятников архео-
логии. Исследователь много путешествовал  по Беларуси, чтобы собрать о них сведе-
ния, начал классифицировать памятники по эпохам. Он составил первую археологиче-
скую карту Могилёвской губернии, не потерявшую свою научную значимость и сего-
дня, исследовал многочисленные археологические памятники Поднепровья и Посожья. 
Романов провёл археологическое изучение городища и замчища в Могилёве, курганов в 
Ново-Быхове, собрал сведения более чем о тысяче городищ на территории Беларуси.  
Он принимал активное участие в подготовке и проведении ІХ Археологического съезда 
в Вильно в 1893 г., на котором выступил с докладом о состоянии и задачах археологи-
ческого изучения Беларуси.  

Заслуги этой личности трудно переоценить. Занимая скромный пост инспектора 
народных училищ Могилевской губернии, Романов добился выдающихся успехов в учёной 
и общественный деятельности. Его заслуги неоднократно отмечались высокими наградами 
– золотой медалью Русского географического общества, серебряной – Московского обще-
ства любителей природоведения, антропологии и этнографии, именным серебряным жето-
ном. Е. Р. Романов скончался в Ставрополе в январе 1922 г., где и был похоронен [1].  
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