


 РЕФОРМАЦИЯ одно из крупнейших событий 
всемирной истории, именем которого обозначается 
целый период нового времени, охватывающий XVI и 
первую половину XVII столетия ("реформационный 
период", 1517—1648). 
В середине XIX в. религиозная реформация стала 
изучаться с более правильной точки зрения. 

Ранке "Немецкая история в эпоху реформации" 
(1839—1847) — политическое. Гаген 
"Литературные и религиозные отношениях Германии 
в эпоху реформации" (1841—1844), — 
гуманистическим. 

Циммерман "Историю великой крестьянской 
войны" — социальной.



Реформация была движением чисто религиозным, 
крупным событием в истории западного христианства, 
как вероучения и церковной организации. 

Цели реформации: "возвращение христианства к 
апостольским временам", посредством "очищения веры 
от людских выдумок", и "освобождение духа от 
мертвящей буквы предания". 

Результаты реформации в этом отношении — 
разрушение религиозного единства Западной Европы, 
образование новых исповеданий и основание новых 
церквей, развитие мистического и рационалистического 
сектантства, перерешение догматических, религиозно-
нравственных и церковно-практических вопросов, новое 
направление теологического мышления, 

Причины реформации



развитие новых религиозных принципов, вольномыслие 
антитринитариев и деистов, учения которых 
представляли собой выход из исторического 
христианства в философию "естественной религии" — но 
вместе с тем и оживление умиравшего католицизма, 
пересмотр его догматов, починка всей его внутренней 
организации.

І. Средневековый католицизм не был только 
вероисповеданием: как царство от мира сего, он вызывал 
против себя протесты иного рода, из-за чисто светских 
побуждений, из-за отношений земной жизни человека и 
общества. Целая система, налагавшая свои рамки на всю 
культуру и социальную организацию средневековых 
католических народов: его универсализм отрицал 
национальность, его теократическая идея давила 
государство, его клерикализм, создававший духовенству 
привилегированное положение в обществе, 



подчинял церковной опеке светские сословия, его 
спиритуалистический догматизм предоставлял мысли 
слишком узкую сферу, да и в той не давал свободно 
двигаться.

ІІ. Развитие жизни выдвигало у отдельных наций 
разные другие вопросы политического, социального, 
экономического свойства, не имевшие сами по себе 
никакого отношения ни к "порче церкви", ни к гнету курии 
и клира. В разных странах Западной Европы велась своя 
внутренняя борьба и подготовлялись свои домашние 
столкновения, которые могли разыграться вне всякой 
связи с реформацией церкви и с оппозицией против 
курии и клира, но могли и соединиться с движением 
чисто религиозным, с национальным, политическим, 
сословным и интеллектуально-моральным протестом 
против папы и католического духовенства.



Причины реформации в Германии действовали 
особенно сильно: І. религиозность отличалась 
интимным, моральным характером, как в тогдашнем 
немецком народе; ІІ. немногие нации находились в 
таком унижении перед римской курией, как немецкая: 
её политическое бессилие было удобной почвой для 
развития папских притязаний.

Главный политический вопросом - взаимные 
отношения императорской и княжеской властей.  
Курфюршеская коллегия, была единственным 
организованным политическим учреждением, но их 
попытки на сеймах между 1456 и 1476 годами, ни к 
чему не привели. 

Реформация в Германии



В обществе создавались планы политической 
реформы, вроде "Реформация короля Сигизмунда", 
позднее — "Реформация Фридриха III". 

Прибавим, что конец XV и начало XVI вв. были 
для Германии временем умственного расцвета, 
временем наибольшего процветания гуманизма, 
выставившего таких деятелей, как Рейхлин, Эразм 
Роттердамский, Ульрих фон-Гуттен: это были годы, 
когда рядом со старым религиозным брожением, 
принимавшим мистический оттенок, выступало и 
даже выдвигалось на первый план новое 
гуманистическое движение, принимавшее светский 
характер. 



МАРТЕН ЛЮТЕР
(1459—1546)

Обыкновенно годом 
начала РЕФОРМАЦИИ 
считают 1517 г, когда Лютер 
выступил со своими 95 
тезисами против 
индульгенций, опровергает 
постулаты Римской церкви. 
Тезисы произвели сильное 
впечатление в Германии, но 
настоящее реформационное 
движение началось лишь 
после Вормского сейма 1521, 
после того, как и Лютер и 
Ульрих фон-Гуттен издали 
свои знаменитые воззвания, 
призывавшие к борьбе. 



Вормский эдиктВормский эдикт Карла VВормский 
эдикт Карла V наложил на Лютера имперскую опалу; 
реформатор должен был скрыться в Вартбурге, но в 
это именно время в Виттенберге началось 
реформационное движение, введения внешних 
изменений в церковную жизнь, часто при 
непосредственном вмешательстве народной массы.

Лютер не был инициатором движения с таким 
характером. Зимой 1521—1522 гг. в Виттенберге 
начались сцены насильственного разрушения всего 
католического. 

Уничтожение католической мессы, причащение 
под обоими видами (по инициативе Карлштадта, на 
Рождество 1521 г.), изгнание икон, не отвергать 
ничего такого, что с полной очевидностью не 
противоречит Св. Писанию.



В одной из проповедей своих в Виттенберге по 
случаю происшедших там во время его вартбургского 
заключения беспорядков он говорил так: 
"уничтожение мессы согласно с писанием, но какой 
порядок, какое приличие соблюли вы? Нужно было 
вознести горячие молитвы, нужно было 
обратиться к властям, — тогда все увидели бы, 
что это дело от Бога". В 1526 г. он писал 
курфюрсту саксонскому: "так как папский порядок 
отменен, то все учреждения делаются вашим 
достоянием, как верховного главы. Ваше дело всем 
этим управлять; никто другой об этом не 
заботится, не может и не должен заботиться". 
Таким образом, Лютер признал за князьями права, 
принадлежавшие прежде папе.



К 1526 г. у Лютера  убеждение, что епископская 
власть в церкви должна быть передана государям. 
Лютеранские князья сделались верховными 
правителями (summi episcopi) церквей в своих 
землях. Поручили надзор за церковной жизнью, в 
середине 30-х годов учредили консистории, с 
административной и судебной властью над 
духовенством. Новое богослужение и церковное 
устройство сопровождалось секуляризацией 
собственности церквей и монастырей. 
Лютер хотел, чтобы часть доходов шла на 
содержание храмов и священников, школ и 
учителей, благотворительных учреждений и бедных; 
но лишь в отдельных случаях эти доходы получали 
такое назначение. 



В 1529 г. был собран в Шпейере сейм, на котором 
было предложено восстановить вормский эдикт, 
ввиду возникновения разных ужасных сект. 
Большинство прямо выразило согласие подчиниться 
вормскому эдикту; меньшинство составило 
ПРОТЕСТАЦИЮ, подписанную пятью князьями (в 
том числе курфюрстом саксонским и ландграфом 
гессенским) и уполномоченными 14 имперских 
городов. Они получили название "протестантов", 
распространившееся впоследствии на всех, 
оставивших католическую церковь. 

Протестантизм



Протест - акт неповиновения императору: князья и 
имперские города становились в положение 
подданных и заявляли, что во всем остальном они 
готовы повиноваться императору, но только не в том, 
что касается славы Божией и спасения души. 
Протестанты выставляли принцип невмешательства 
государственной власти в дела совести, будучи сами 
государями в своих владениях, делались в них 
верховными устроителями церковных дел, 
требовавшими подчинения подданных новому 
порядку. Лютер склонял их к непротивлению, но 
другие находили, что угнетаемый имеет право 
обороны и что власть, данная от Бога, перестает 
быть законной, раз она восстает против Бога или 
нарушает условия, на каких был избран ее носитель. 



Реформация отторгла от Рима целую половину 
западноевропейских наций, причем в некоторых 
протестантизм одержал полную победу, в других — 
только победы частные. В последнем отношении 
нужно различать страны с федеративным 
устройством oт унитарных государств. 
Федерациями в XVI в. были Германия, Швейцария и 
Нидерланды — и в них одни территории 
(княжества, кантоны, провинции) сделались 
протестантскими, другие остались католическими, 
что привело к религиозной и даже политической 
розни. В унитарных государствах, в которых лишь 
часть населения принимала реформацию, 
разделение получало не территориальный, а 
сословный характер, 



как например во Франции и Польше, где народная 
масса была очень мало затронута протестантизмом, 
нашедшим более радушный прием в дворянстве и у 
горожан. Лишь немногие страны почти совсем не 
были затронуты движением (южно-романские 
нации). В отдельных странах утверждалась та или 
другая форма протестантизма, но случалось и так, 
что в одной и той же стране существовали друг 
возле друга разные его формы (в Германии — 
лютеранство, цвинглианство и кальвинизм, не 
считая сектантства; в Польше — гуситство или 
"братья чешские", лютеранство, кальвинизм и 
антитринитаризм или социнианство; в Англии — 
англиканство, кальвинизм и индепендентские 
секты).



Концом РЕФОРМАЦИИ историки считают 
подписание Вестфальского мира в 1648 году, 
по итогам которого религиозный фактор 
перестал играть существенную роль в 
европейской политике.
Протестантизм получил распространение во 
всей Европе в вероучениях последователей: 
Лютера (лютеранство), Жана Кальвина 
(кальвинизм), «цвиккауских пророков» 
(анабаптизм), Ульриха Цвингли 
(цвинглианство), а также возникшего особым 
путём англиканства.



Спасибо за 
внимание!


