
РЕФОРМАЦИЯ 



▣ Обычно формальное начало Реформации 
связывают с событием 31 октября 1517 г. в 
Виттенберге,  когда Мартин Лютер прибил к 
дверям церкви свои 95 тезисов с осуждением 
злоупотреблений продававших индульгенции 
(грамоты церкви об отпущении грехов).

▣ Отпущение грехов начало практиковаться католической 
церковью еще с XI в. как распространение монашеской 
практики на мирскую жизнь и осуществлялось 
первоначально в натуральной форме - за 
«богоугодные дела» - участие в крестовых походах, 
паломничества и т.д.

▣  Позже, с развитием торговли и денег, церковные 
грамоты по случаю отпущения грехов стали 
предоставлять за деньги, и постепенно эта торговля 
«священным товаром» приняла самые циничные 
формы. 

▣ Эта практика вызывала повсеместное возмущение и 
рассматривалась как яркое доказательство кризиса 
церкви, алчности и жадности ее служителей. Тем не 
менее, критике подвергалось именно придание 
отпущению грехов грязной денежно-торгашеской 
формы, контрастирующей с чистотой и 
праведностью учения Христа, но не само право 
церкви осуждать и миловать, накладывать епитимьи 
(покаянные тяготы) и сатисфакции на верующих.



▣ Проницательность Лютера здесь проявилась в том, что за 
выступившим наружу оскорбительным для христианства 
торгашеским духом церкви он рассмотрел «сатанинскую 
выдумку» - стремление освободить человека от необходимости 
внутреннего покаяния, к чему постоянно и неустанно 
призывает Евангелие, фактически отменить главное 
требование Христа и условие человеческого спасения: 
«покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие!» Нельзя 
заменить полагающиеся человеку в силу его прирожденной 
грешности очищающие душу страдания, ибо это есть 
единственно достойный человека путь укрепления веры и 
нравственной чистоты, т.е. искренней готовности жить по-
божески.

▣ Фактически Лютер потребовал возврата к нравственным 
принципам первоначального христианства с присущей ему 
простотой, искренностью, погруженностью в веру. Человек не 
должен искать промежуточные инстанции спасения, уповая на 
них и наделяя их правом наказывать и прощать, ибо тем 
самым он изменяет Богу, умаляет его величие.



▣ Поставив под вопрос право церкви 
посредничать между человеком и 
Богом. Лютер пошел дальше и в 
конечном счете отверг саму 
скомпрометировавшую себя 
церковную иерархию во главе с 
«бесовским князем» папой. Папство 
он квалифицирует как «антихристово 
установление», искушающее 
человека, провоцирующее его на 
плохие дела, которые легко искупить 
внешним благочестием, участием в 
церковных таинствах и обрядах или же, 
как это практикуют самые закоренелые 
грешники, покупкой отпущения грехов. 
Оно по сути дела украло у человека 
Бога и занялось спекулятивной 
продажей его милости. Бог 
«труждающихся и обремененных» 
превратился здесь в Бога богатых и 
самодовольных!

▣ Постоянно сверяя свои идеи со 
Священным Писанием. Лютер 
отвергает ложное деление общества на 
священничество и мирян.



▣ Лютер отвергает и большинство таинств, 
составляющих католический культ и обрядность - 
святых и ангелов, культ богородицы, поклонение 
иконам и святым мощам, чистилище - 
рассматривая их как разновидность некоей 
церковной магии. В противоположность 
«подлинной набожности» она заботится не о том, 
чтобы человек проникся волей Бога, а стремится 
самого Бога подчинить воле людей!

▣ Всякая попытка спасения путем умилостивления 
Бога - прямым ли подкупом, или пожертвованиями, 
или даже беззаветным служением церкви, 
монашеством и прочими проявлениями внешнего 
благочестия, оказывается у Лютера противной 
самой сущности христианства, ибо представляет 
попытку манипулировать Богом. Поэтому 
спасение, считает он, возможно только посредством 
перенесения его из сферы внешнего благочестия во 
внутреннее пространство сознания - в личное 
верование человека.



▣ Основное содержание лютеровской 
Реформации позднее сжато было 
сформулировано его ближайшим 
сподвижником Ф.Меланхтоном в 
«Аугсбургском вероисповедании» 
(1530 г.) и заключалось в идее:

- возможности личного спасения одной 
только верой, 

- признании условности папства и всей 
церковной иерархии, 

- в утверждении равенства всех верующих в 
вопросах веры перед Богом, 

- что приводило к принципу «всеобщего 
священства» и значительному 
сокращению дорогостоящей церковной 
иерархии и культа.
▣ Это означало, что в принципе каждый 

верующий может быть для себя и 
других священником, ибо никакого 
особого, сакрального (священного), 
круга деятельности не существует.



▣ Лютер дополнил учением о божественной 
предопределенности всего существующего и 
иллюзорности свободы воли человека. Стержнем 
христианского протестантского мировоззрения 
стало положение «все от Бога», освободившее 
человека от тщетных и суетных переживаний о 
ходе и исходе мирских дел и оставившее ему 
лишь одно: уповать на Бога и верить в свое 
спасение. Лютер довел эту мысль до 
утверждения, что спасение вообще не зависит от 
усилий человека, а целиком определяется 
одним только Богом. Ибо если бы было иначе, 
если бы спасение не было только благодатью 
божьей, а его можно было заслужить, это 
порождало бы самоуспокоенность и 
самодовольство, влекло бы человека к гордыне 
и отвращало от покаяния.



▣ Радикальным продолжателем 
Реформации стал Ж.Кальвин, 
основавший одно из самых мощных 
течений протестантизма. Кальвинизм 
еще более упростил христианский 
культ и богослужение, придав церкви 
республиканский характер 
(выборность руководства церкви 
мирянами), отделил ее от 
государства, хотя и оставил 
самостоятельной политической 
силой.

▣ Кальвин усилил и упростил учение о 
божественном предопределении, 
доведя его до абсолютного фатализма: 
удел одних людей еще до их рождения 
- спасение и небесное блаженство, а 
других - погибель и вечные муки, и 
ничто этого изменить не в силах, ни 
действия человека, ни его вера. 
Человек спасается не потому, что 
верит, а верит потому, что ему 
выпало на долю спасение.



▣ Однако божественное предопределение сокрыто от 
людей, и поэтому каждый христианин должен 
построить свою жизнь так, как если бы ему на роду 
было написано спасение. Кальвинизм проповедовал 
предельное ограничение своих жизненных 
потребностей, отказ от земных удовольствий, 
бережливость и постоянный упорный труд, 
совершенствование своего профессионального 
мастерства и изучение Библии. При этом успех в 
делах, обогащение рассматривались как свидетельства 
возможной избранности к спасению, а праздность, 
лень, склонность к удовольствиям, ведущие человека к 
порокам и бедности, считались верными симптомами 
его печальной участи. Непроизводительное 
потребление, растрата капитала и праздное 
времяпрепровождение понималось кальвинизмом как 
большой грех.

▣ Критика кальвинизмом роскоши, праздности 
переходила у Кальвина в отрицание художественного 
творчества, литературы, искусства, запрет 
увеселений и развлечений, в строгую мелочную 
регламентацию личной жизни верующих и суровое 
преследование всякого инакомыслия.



▣ Реформация сыграла исключительно важную роль в становлении 
мировой цивилизации и культуры.

▣ Не провозглашая никакого социально-политического идеала, не 
требуя переделки общества в ту или иную сторону, не совершая 
каких-то научных открытий и достижений в области 
художественного творчества, она изменила сознание человека, 
открыла перед ним новые духовные горизонты. Человек 
получил свободу самостоятельно мыслить, освободился от 
авторитарной опеки церкви, получил религиозную, самую 
действенную для него, санкцию на то, что только собственный 
разум, совесть, нравственное чувство могут подсказать, как ему 
следует поступать.

▣ Реформация способствовала процессу появления человека 
буржуазного общества - автономного индивида со свободой 
нравственного выбора, самостоятельного и ответственного в 
своих суждениях и поступках, подготавливая этим почву для 
идеи прав человека. В носителях протестантских идей выразился 
новый, буржуазный, тип личности с новым отношением к миру.


