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Тема:
Начало Реформации в 
Европе. Обновление 

христианства.



Первоначальное накопление капитала, Великие 
географические открытия, идеи гуманизма, 
стремление разбогатеть и изменить жизнь к 
лучшему – всё это разрушало традиционное 
общество, меняло Европу.

В XVI в. появились новые христианские 
вероучения, произошёл раскол римско-
католической церкви. Этот процесс называется 
Реформацией (от слова «реформа» – 
преобразование, переустройство). В данном 
случае Реформация – это движение за 
переустройство католической церкви. 
Термин Реформация пишется с заглавной буквы 
(как и Возрождение), обозначая целую эпоху.



Революция цен (падение цен на золото и 
вздорожание всех товаров из-за открытия 
Америки, откуда в Европу хлынуло золото) – 
революция в хозяйственной жизни.

Реформация – религиозная революция; революция 
в сфере сознания.

Революция (от лат. Revolutio – поворот, переворот) 
– переворот в области мировоззрения, искусства, 
моды; внезапное, насильственное изменение 
существующего общественно-политического 
строя (в противоположность эволюции – 
постепенному изменению).

1. Причины религиозной 
революции.



Борьба зарождавшегося капиталистического способа 
производства с господствовавшим феодальным строем, 
идеологию которого поддерживала католическая 
церковь. Зарождавшийся класс буржуазии и угнетаемые 
феодалами народные массы заинтересованы в 
скромности, экономии, накоплении и опоре на себя, в 
формировании национальных государств, где церковь не 
играла главную роль.

Церковная иерархия отражала иерархию светскую. 
Церковь – крупный феодал. 

Буржуазии нужна новая религия, простая и дешёвая.
Монархи поддерживали Реформацию, чтобы освободиться 

от власти церкви и секуляризировать церковные земли.
Секуляризация (лат. saecularis – светский) – обращение 

церковной и монастырской собственности в 
собственность светскую.



Идеи гуманизма, мода на древние рукописи и 
первоисточники обратили внимание людей на 
несоответствия первохристианства и современной 
церкви. Доверие к церкви падало.

Шёл процесс обмирщения сознания: люди стали думать не 
только о божественном, загробном мире, но и о земной, 
мирской жизни.

Менялся мир, а католическая церковь осталась прежней: 
публичные молитвы, посты, культы святых и мощей, 
строгое соблюдение обрядов вместо истинной веры – 
люди искали более простую, искреннюю церковь.

Невежество и безграмотность духовенства, несоответствие 
того, что проповедовалось тому, что совершалось на деле, 
раздражало людей.

Князья жаловались на вмешательство церкви в их дела 
(хотели присвоить себе церковные земли); города – на 
поборы городских монастырей; крестьяне – на 
увеличение церковных владений и огромные поборы.





Верующие разочарованы: папа римский и кардиналы жили в 
роскоши. Любимое их развлечение – пиры и охота (папа Лев X 
любил охотиться).

Дух предпринимательства и жажда наживы коснулись церкви, 
что не сочеталось с христианским вероучением.

Церковная прибыль:
- налоги (все католики платили церкви десятину – 1/10 часть 

своих доходов);
- взяточничество (высшие духовные должности – епископы и 

аббаты, прочие папские чиновники вымогали взятки: в 
папской канцелярии ни один документ не оформлялся без 
взяток; сам папа брал взятки – «подарки»);

- продажа индульгенций – отпущение совершённых и будущих 
грехов.

Индульгенция (от лат. Indulgentia – милость) – в католической 
церкви грамота об отпущении грехов.

2. «Тремя вещами подчиняет себе 
Рим: насилием, хитростью и 

лицемерием».



В первом десятилетии XVI в. в Ватикане строился 
собор Святого Петра по приказу папы Юлия II на 
деньги с продажи индульгенций.

Особенно возмущались политикой церкви в 
раздробленной Германии, где не было сильной 
центральной власти, способной защитить 
подданных, а во главе некоторых земель стояли 
священнослужители.

Стали распространяться учения, где акцент делался 
не на внешнем обрядовом выражении 
религиозности, а на внутреннем индивидуальном 
устремлении человека к Богу.

Реформация зародилась в Германии, где её 
поддержали часть князей, горожане и крестьяне.



Мартин Лютер (1483-1546) – основоположник 
протестантизма.

Предки – крестьяне; отец – рудокоп (разбогател, 
имел 6 литейных мастерских).

Главное «педагогическое средство» воспитания – 
побои.

Учился в религиозных школах.
В 18 лет поступил в Эрфуртский университет. 

Закончив его, постригся в монахи.
Стал профессором в Виттенбергском университете, 

доктором богословия.

3. Мартин Лютер.





В 1517 г. монах Иоганн Тецель разъезжал по 
Германии, бесстыдно продавая индульгенции.

31 октября 1517 г. Мартин Лютер прикрепил к 
дверям церкви свои «95 тезисов» с критикой 
католицизма (начало Реформации). 

В 1520 г. Лютер со своими студентами сжёг папское 
послание об отлучении его от церкви, а в 1521 г. 
его вызвали в Вормс на императорский суд.

Произошёл разрыв между Лютером и Римом.
Концом Реформации считают 1648 г. – окончание 

последней Религиозной войны в Европе 
(Тридцатилетней войны).

4. Борьба за Реформацию 
началась.





По дороге к Вормсу Мартин Лютер проповедовал 
своё учение, его встречали толпы народу.

Император Священной Римской империи 
германской нации Карл V Габсбург (1519-1556) 
требовал от Лютера отречения от своего учения, но 
тот отказался.

Князь Фридрих Саксонский укрыл Лютера в своём 
замке, где тот жил под именем рыцаря Георга и 
переводил Библию на немецкий язык.

В Германии стали свергать власть пап и князей. Но 
Мартин Лютер был против вооружённой борьбы.

5. «На этом я стою. И не могу иначе».



Карл V



«Спасение верой» – основополагающая идея 
учения Лютера.

Мартин Лютер предложил ответ на главный 
вопрос: как достичь спасения души?

3 главных положения учения:
1) человек спасается только верой;
2) вера обретается только через милость Бога и 

не зависит ни от каких заслуг человека;
3) только Священное писание, слово Божие, 

является авторитетом в делах веры.

6. «Спасение верой».



Особенности и отличия лютеранства от католичества:
- Божий глас – совесть, мораль каждого верующего (в 

католичестве происходило спасение делом, когда добрые 
дела служат цели всеобщего спасения);

- спасение верующего – его индивидуальное дело (в 
католичестве спасение души возможно лишь при 
посредстве священников за плату);

- священники должны научить верующих читать Библию, 
быть наставниками;

- нет монашества, священники могут жениться и т. д.;
- стать священником может каждый;
- церковь не должна иметь земли и дорогое имущество;
- дешевизна церкви (без пышных обрядов);
- подчинение церкви светским властям, а не папе;
- богослужения на родном языке, а не  на латыни.



Лютеранская церковь – церковь, основанная на учении 
Мартина Лютера.

Происходит распад традиционного общества и 
превращение человека в индивидуальность. Посредники 
(священники) для общения с Богом больше не нужны.

Некоторые последователи лютеранства выступали за 
вооружённое свержение церкви, господ и неравенства.

Началась Рыцарская война (1522-1523), в которой 
восставших рыцарей возглавил Франц фон Зиккинген: 
обедневшие рыцари выступили против князей и 
духовенства.

В южной Германии вспыхнула Крестьянская война 
(1524-1526), окончившаяся поражением крестьян.

Сам Лютер не поддерживал народные выступления.



Восставшие крестьяне



Бродячие проповедники знакомили народ с учением 
Лютера.

Священник Томас Мюнцер (1493-1525) – вождь 
народной Реформации. 

Его заявления о том, что «власть должна быть отдана 
простому народу», призывы «свершить свой суд» – 
свергнуть господ, после чего «сильные будут 
унижены, а слабые возвышены» и возникнет 
«Царство Божие» на земле, где имущество станет 
общим достоянием, поднимали горожан и 
крестьян на борьбу (католические священники 
изгонялись, церкви закрывались).

7. Народная реформация и 
крестьянская война.



Летом 1524 г. на юге Германии восстали крестьяне. В 1525 г. 
почти все германские земли охватила Великая 
крестьянская война (1524-1526).

Причины:
- захват общинных земель и сокращение крестьянских 

наделов феодалами (разложение традиционного общества 
и развитие товарно-денежных отношений рождали у 
дворян и князей потребность в увеличении денежных 
доходов);

- увеличение натурального и денежного оброка, барщины 
(зерно, мясо, шерсть, лён – всё шло в города в обмен на 
монеты);

- рост цен (приток золота и серебра из Нового Света вызвал 
революцию цен – деньги обесценились, цены на товары 
выросли).

После уплаты налогов сеньору и церкви у крестьян не 
оставалось ничего – многие вынуждены были обращаться 
к ростовщикам.



Томас Мюнцер



Основной район действия повстанцев – юго-запад страны. 
40 тыс. человек боролись против гнёта светских и 
духовных феодалов, сжигали документы с записями 
феодальных повинностей, громили монастыри и замки, 
делили господский скот и возвращали общинные земли.

Руководители крестьян составили свою программу – «12 
статей». 

Главные требования крестьян («12 статей»):
- право крестьян на выбор своего священника;
- отмена личной зависимости крестьян;
- сокращение барщины;
- отмена второстепенных повинностей;
- установление справедливой арендной платы за землю;
- возвращение общинных земель.



Титульный лист 
«Двенадцати 

статей»



Наиболее организованным было движение в 
Тюрингии (Центральная Германия) – его 
возглавлял сам Томас Мюнцер, а к крестьянам 
примкнули горнорабочие и городские бедняки.

Дворяне разбили крестьянские отряды 
поодиночке Раненого Мюнцера взяли в плен и 
казнили. Было уничтожено ок. 100 тысяч 
восставших.

Главная причина поражения – отсутствие 
единства среди восставших крестьян.



Крестьянская 
война в 

Германии 
(1524-1526)



После окончания Крестьянской войны началась 
княжеская (умеренная) Реформация.

Князья захватывали церковные земли.
В 1529 г. Карл V подтвердил запрет Лютеранства и 

присвоение князьями церковного имущества.
Сторонники Мартина Лютера заявили протест – 

отсюда слово протестант.
Протестанты – сторонники Реформации церкви 

(учение – протестантизм).
В Германии начались Религиозные войны (1546-1648) 

между католиками и протестантами.

8. «Чья страна, того и вера…»



Карл V защищал католичество не только потому, что сам 
был католиком, но и потому что после свержения папы 
свергнут и его, и других светских владык.

В 30-40-е гг. XVI в. Реформация в Германии 
продолжалась. Карл V воевал с Францией и Османской 
империей. Он заключил мир с французами и разбил 
протестантов в Германии (битва при Мюльберге в 1547 
г.).

Опасаясь потерять власть, протестантские и 
католические князья объединились и разбили армию 
Карла. В 1555 г. Карл V заключил с протестантскими 
князьями религиозный мир в Аугсбурге, согласно 
которому протестанты и католики объявлялись 
равноправными.

25 сентября 1555 г. – Аугсбургский религиозный мир 
(свобода протестантского вероисповедания).



Подписание Аугсбургского договора.



Главами церкви в княжествах стали князья. 
Пасторы – протестантские проповедники 

(находились на государственной службе).
Северные германские княжества стали 

протестантскими, южные – остались 
католическими. Усилилась 
раздробленность Германии, что 
тормозило её развитие и объединение в 
одно государство.



Владения католиков 
и протестантов после 

подписания 
Аугсбургского 

договора (1555 г.).
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