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Реформация 
(лат. reformatio — исправление, 

преобразование, реформирование)
          — широкое религиозное и общественно-

политическое движение в Западной и Центральной 
Европе XVI—начала XVII вв., начавшееся в Германии и 
направленное на реформирование католического 
христианства в соответствии с Библией. Её началом 
принято считать выступление доктора богословия 
Виттенбергского университета (Саксония) Мартина 
Лютера: 31 октября 1517 г. он прибил к дверям 
виттенбергской Замковой церкви свои «95 тезисов», в 
которых выступал против существующих 
злоупотреблений католической церкви, в частности 
против продажи индульгенций. Концом Реформации 
историки считают подписание Вестфальского мира в 
1648 г., по итогам которого религиозный фактор 
перестал играть существенную роль в европейской 
политике.





Предпосылки Реформации
� рост городов, развитие 

промышленности и торговли изменили 
менталитет средневекового 
бюргерства;

� изменения в менталитете, а именно 
отход от корпоративности, замкнутости 
привели к повышению культурного 
уровня, «подъему чувства личности» в 
обществе - стремлению к свободе;

� в среде духовенства (возможно, на 
уровне интуиции) возникает 
убеждение, что церковь уже не 
является «народной», ее нужно 
приспособить к нуждам людей (новых 
социальных групп). 



Причины Реформации
� экономический фактор – 

зарождение и развитие 
капиталистического уклада;

� социальный фактор – появление в 
обществе новых социальных 
групп;

� идеологический фактор - 
зарождение гуманистической 
идеологии как светской 
оппозиции схоластике, папству, 
католицизму, традиционному 
мышлению



Возрождение, или 
Ренессанс     (фр. Renaissance, итал. Rinascimento) — эпоха в 

истории культуры Европы, пришедшая на смену 
культуре Средних веков и предшествующая культуре 
Нового времени. Примерные хронологические рамки 
эпохи: начало XIV-последняя четверть XVI в. и в 
некоторых случаях — первые десятилетия XVII в. 
(например, в Англии и, особенно, в Испании). 
Отличительная черта эпохи Возрождения — светский 
характер культуры и её антропоцентризм (т. е. 
интерес, в первую очередь, к человеку и его 
деятельности). Появляется интерес к античной 
культуре, происходит как бы её «возрождение».

     Термин Возрождение встречается уже у итальянских 
гуманистов, например, у Джорджо Вазари. В 
современном значении термин был введён в обиход 
французским историком XIX в. Жюлем Мишле.



Гуманизм
       - (от лат. humanitas — 

человечность, humanus — 
человечный, homo — человек) — 
мировоззрение, в центре которого 
находится идея человека как 
высшей ценности; возникло как 
философское течение в эпоху 
Возрождения. Гуманизм утверждает 
ценность человека, как личности, его 
право на свободу, счастье, развитие, 
проявление своих способностей.



Основные направления и этапы 
Реформации

   Направления:
� бюргерско-буржуазное (М.Лютер, У.Цвингли, Ж.

Кальвин) – требование «дешевой церкви»;
� народное, или крестьянско-плебейское (Т.Мюнцер) – 

установление «царства Божьего на земле»;
� королевско-княжеское (государи Англии, Швеции, 

Норвегии, Дании) – подчинение церкви королевской 
власти.

    Этапы:
� лютеранский - 20-30 гг. XVI в.;
� кальвинистский - 40-50 гг. XVI в.;
� политическое и идеологическое противостояние 

протестантизма и католицизма с середины XVI в. и до 
окончания Тридцатилетней войны 1648 г.



Протестантизм
    (от лат. protestatio, onis f [protestor] — 

торжественное заявление, 
провозглашение, заверение; в отд. 
случаях — возражение, несогласие) — 
одно из трёх, наряду с православием и 
католицизмом, главных направлений 
христианства, представляющее собой 
совокупность независимых церквей, 
церковных союзов и деноминаций. 
Происхождение протестантизма связано 
с Реформацией — широким 
антикатолическим движением XVI – 
начала XVII вв. в Европе.



Основные положения 
протестантизма

� Протестанты не отрицают христианскую догматику 
вообще, а только отдельные ее части.

� Протестанты  разделяют католический тезис о 
«природной» греховности человека.

� Протестанты считают, что человек для спасения своей 
греховной души не нуждается в обязательном 
посредничестве церкви. Спасение человека достигается 
не внешней религиозностью, а внутренней верою 
каждого (Знаменитый тезис М.Лютера «об оправдании 
верой»).

� Протестанты отвергают авторитет Священного Предания, 
т. е. постановления церковных соборов. Единственным 
источником религиозной истины, по их мнению, является 
Священное Писание, т. е. Библия («Божественная истина 
заключена только в Библии»).



Основные положения 
протестантизма (окончание)

� Протестанты отрицают культ Богородицы, 
почитание икон, крестное знамение.

� В протестантизме признаются только два 
таинства – крещение и причащение. 

� Важное положение протестантского 
вероучения содержится в концепции о 
предопределении. Считается, что каждый 
человек еще до своего рождения 
предопределен спастись или погибнуть. 

� В протестантизме отсутствует деление на 
священников и мирян. Каждый член церкви 
уже в силу своей веры имеет право на 
совершение богослужений, произнесение 
проповедей, чтение и толкование Библии.









В XVI веке Реформация охватила большинство стран 
Западной Европы. Центром же и исходным пунктом 
реформационного движения была Германия.

 Германия представляла собой в экономическом 
отношении страну с разнородными тенденциями: были 
отрасли явно буржуазного типа, однако сохранилась и 
даже процветала цеховая система; в деревне широкое 
распространение получило товарное земледелие, но 
наблюдались все признаки феодальной реакции и 
возврата к крепостничеству. В политическом отношении 
Германия представляла конгломерат светских и духовных 
княжеств абсолютистского типа, но при этом оставалась 
Империей, объединенной чисто формальной властью 
выборного императора.

 И главное – ни одна страна Европы не имела столько 
земель, принадлежащих духовенству, как Германия. 
Вероятно, все  это и сыграло главную роль в том, что 
Реформация началась именно в этой стране.



Мартин Лютер (1483-1546)

    - «великий 
августинец», 
христианский 
богослов, 
инициатор 
Реформации, 
ведущий 
переводчик 
Библии на 
немецкий язык. 
Основатель 
лютеранства – 
одного из 
направлений в 
протестантизме.





Индульгенция
    (лат. Indulgentia от 

лат. indulgeo, 
«терпеть, 
позволять») — в 
католической 
церкви — 
освобождение от 
временной кары за 
грехи, в которых 
грешник уже 
покаялся, и вина за 
которые уже 
прощена в таинстве 
исповеди. 
Индульгенции ввел в 
1095 г. папа Урбан II.



Мартин Лютер о своей 
вере:

«Hierstehe ich und ich 
kann nicht anders»

«На том стою, и не 
могу иначе»



Стефан Цвейг о Мартине 
Лютере:    «Лютер – сын горца и потомок 

крестьян, переполненный физической 
силой, хитрый и откровенно 
мнительный, брызжущий здоровьем, 
жизнелюбивый и грубо радующийся 
своему жизнелюбию («Я жру, как 
богемец, и пью, как немец»), упругий, 
налитой сгусток жизни, ярость, 
варварство целого народа, 
сосредоточенные в одной 
незаурядной натуре. Гений Лютера 
проявляется в стремительности чувств 
в тысячу раз сильнее, чем в 
интеллекте... Он – великий борец»



Жан Кальвин (1509-1564)
    - французский 

богослов, 
реформатор 
церкви, 
основатель 
кальвинизма, 
«женевский 
папа». Поборник 
идеи 
теократического 
государства. 
Основной труд – 
«Наставление в 
христианской 
вере» (1536). 





Догматы кальвинизма: 
«абсолютное предопределение»

           Согласно абсолютному 
предопределению, Бог еще до сотворения 
мира предопределил людей: одних к 
спасению, других – к гибели; одних – к 
райскому блаженству, других – к вечным 
мукам ада. И этот приговор Бога 
абсолютно неизменим. Но люди не знают 
волю Бога. Так как никто не знает, куда он 
попадет после смерти, то все обязаны 
терпеливо трудиться, чтобы оказаться 
достойными своего возможного спасения, 
если оно произойдет.

           



Догматы кальвинизма: 
«абсолютное предопределение» 

(окончание)     Хотя человек и не знает о своей судьбе после 
смерти, но по отдельным признакам, он может 
догадаться о ней. Удача в жизни – это верный 
признак того, что человек предопределен Богом 
к спасению. Неудачник же – это человек, от 
которого Бог отступился. Таким образом, 
догматом о предопределении Кальвин 
заключает: «Всякое богатство есть благо. Для 
Бога должны вы работать, чтобы разбогатеть». 
     В духе данного догмата Кальвин 
проповедовал «мирской аскетизм», крайнюю 
бережливость на грани со скопидомством, 
сокращение числа религиозных праздников и 
выходных дней («Живи бедно, но умри 
богатым»).



Догматы кальвинизма: о 
«божественном невмешательстве в 

закономерность мира»          Жизнь общества идет по земным 
законам, и Бог прямо и 
непосредственно в эту жизнь не 
вмешивается, поэтому человек многое 
может решить, сделать, создать сам. 
Человек – творец, хотя и не свободен 
об божественного предопределения. 

         В свете установок кальвинизма 
благородство происхождения, 
знатность, титулы – все теряло свое 
значение. Главным оставалось одно 
богатство человека – его действия, его 
труд по умножению своего состояния, а 
князь он или раб – это не имеет 
значения.



     Кальвин о предпочтительности 
верующего перед мудрствующим:
      «Лучше невежество 
верующего, чем дерзость 
мудрствующего»

Вольтер о Кальвине:
      «Кальвин открыл двери 
монастырей не для того, чтобы 
выгнать оттуда монахов, а для 
того, чтобы вогнать туда весь 
мир»



Католицизм в поисках ответа на «вызов» 
Реформации

        Комплекс мер, предпринятых католической 
церковью и иезуитами для борьбы с 
Реформацией и получивших название 
«Контрреформации» или «обновления 
католицизма»: 

1. Организация новых монашеских орденов, 
прежде всего - иезуитов (1540).

2. Реорганизация папской инквизиции. В 1542 г. 
папа римский Павел III учредил Священную 
Римскую и Вселенскую Инквизицию.

3. В целях подчинения полному контролю 
духовной жизни общества издание папами (с 
1559 г.) Индекса (списка) запрещенных книг.

4. Решения Тридентского собора (1545 - 1563).
 



Игнатий Лойола 
(1491-1556)

    - «рыцарь девы 
Марии», 
католический 
святой, 
основатель 
Общества 
Иисуса – Societas 
Jesu (Ордена 
иезуитов).

     Девиз ордена: 
«Ad majorem 
Dei» («К вящей 
славе 
Господней»)



Монограмма Ордена Иезуитов IHS
(Иисус Христос Спаситель)



Церковь Иль Джезу в Риме, в 
которой похоронен Игнатий 

Лойола



Инквизиция
Святая инквизиция («Святой 
отдел расследований еретической 
греховности») — общее название 
ряда учреждений Римско-
католической церкви, 
предназначенных для борьбы с 
ересью.



Пытка водой



Рама



Колесование



Strappado 



Аутодафе
    (исп. auto de fe, лат. actus fidei, 

буквально — акт веры) — в Средние 
века в Испании и Португалии — 
торжественная религиозная церемония, 
включавшая в себя процессии, 
богослужение, выступление 
проповедников, публичное покаяние 
осужденных еретиков и чтение их 
приговоров.

         В общераспространённом 
употреблении аутодафе — это также и 
сама процедура приведения приговора 
в действие, главным образом публичное 
сожжение осуждённых на костре. 



Великое аутодафе в Севилье
 на площади Святого Франциска

24 сентября 1559 г.



Ирония истории
     Благодаря сохранившимся протоколам 
инквизиции, знаменитый итальянский историк Карло 
Гинзбург в 1976г. написал наиболее известную свою 
работу «Сыр и черви. Картина мира одного 
мельника, жившего в XVI в.» (1976). В ней Гинзбург 
на материале протоколов инквизиции описывает 
взгляды еретика-самоучки Меноккио (Доменико 
Сканделло), мельника из Фриули. Название книге 
дала идея Меноккио о том, что ангелы и бог 
появились из хаоса точно также, как и черви в сыре. 
Меноккио высказывал в деревне радикальные 
мнения о структурной организации мира, об Иисусе, 
о христианской церкви и других религиях. Героя 
книги можно назвать «необычным обычным 
человеком», а жанр, в котором написан текст, 
микроисторией. Впоследствии труд Гинзбурга был 
переведен на 18 языков.



Этот знаменитый текст родился 
благодаря протоколам инквизиции XVI 

в.

Карло Гинзбург (род. 
1939)

Повествование о 
мельнике Меноккио



Индекс (список) запрещенных 
книг (Index Librorum Prohibitorum)
         Первое официальное издание 

Индекса вышло в Риме в 1559 г. Первый 
Индекс был составлен римской 
инквизицией под непосредственным 
наблюдением папы Павла IV (Караффы), 
занимавшего пост верховного 
инквизитора до своего избрания на 
папский престол. Павел IV поручил 
дальнейшее издание Индекса 
конгрегации римской инквизиции. 
Список регулярно обновлялся. 
Последнее, 32-е издание списка вышло в 
1948 г. Список имел силу закона до 
1966 г., когда он был упразднён Вторым 
Ватиканским собором. 



В разное время их труды попали в 
Индекс

� Данте Алигьери (1266-1321)
� Джованни Боккаччо (1313-1375)
� Лоренцо Валла (1407-1457)
� Никколо Макиавелли (1469-1527)
� Мигель де Сервантес (1547-1616)
� Галилео Галилей (1564-1642)
� Бенедикт Спиноза (1632-1677)
� Франсуа-Мари Аруэ Вольтер (1694-1778)
� Иммануил Кант (1724-1804)
� Оноре де Бальзак (1799-1850)
� Виктор Гюго (1802-1885)
� Жан-Поль Сартр (1905-1980)



Тридентский собор 
(1545-1563)1. Подтвердил верховенство папы над 

Собором.
2. Увеличил власть епископов в пределах 

их епархий.
3. По инициативе Собора были созданы 

специальные семинарии по подготовке 
священников.

4. Собор обязал монашеские ордена 
пересмотреть свои уставы, укрепить 
дисциплину.

5. Важнейшим результатом Тридентского 
собора было усиление гонений на 
свободомыслие, расширение 
деятельности инквизиции.



Последствия 
Контрреформации

1. Со второй половины XVI в. 
католическая идеология одержала 
победу в Испании, Чехии, Польше, 
Италии и Папской области. 

2. Экономическое развитие этих стран 
стало существенно отставать от стран 
протестантских. В Италии и Испании 
исчезли прогрессивные формы 
организации экономики, в сельском 
хозяйстве наблюдается возврат к 
крепостничеству.



Последствия Контрреформации
(окончание)

3.   Было заторможено и культурное развитие 
католических стран, запрещались книги 
прогрессивных писателей, гуманистов, 
уничтожались картины художников 
(например, картины Эль Греко в Испании).

4. Однако успехи контрреформации – это и 
обновление католического христианства: 
укрепилась церковная организация и 
дисциплина монашеских орденов, что 
привело к росту авторитета католической 
церкви. 

5.  Обновление католицизма способствовало 
активизации его деятельности в странах Азии 
и Латинской Америки.



Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!


