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В первой половине XVI века Реформация вслед 
за Германией быстро распространилась в других 
странах Западной Европы. Реформационное 
движение имело различные формы, зависело от 
конкретных исторических условий, было 
национальным или интернациональным. Однако 
ни одна из европейских стран не заняла в движении 
такого значительного места, как Швейцария. 
Швейцария стала родиной двух мощнейших 
направлений Реформации:
�  цвинглианства (Ульрих Цвингли)
�  кальвинизма (Жан Кальвин) 



Швейцарский союз в XVI в.
        Швейцарский союз был образован в 1291 г., когда 
три местных области (кантона), Швиц, Ури и 
Унтервальден, объединились для борьбы с 
австрийскими Габсбургами. Борьба длилась почти 2,5 
столетия до начала XVI в. К этому времени 
Швейцарский союз состоял из 13 кантонов:

� пять сельских (мужицких) Швиц, Ури, Унтервальден и 
др. выступили против Реформации;

� семь городских кантонов, таких, как  Базель, Цюрих, 
Женева и др., поддержали ее;

� один смешанный (Цуг) - также выступил в поддержку 
Реформации.



Феномен швейцарского 
наемничества

         От 1476 г. до половины 
XVI столетия Швейцария 
играла важную роль в 
делах Европы, далеко 
превышавшую ее средства 
и силы: швейцарские 
наемники решали великие 
битвы... Это подало повод 
к постыдной для 
Швейцарии пословице: 
«Нет денег — нет 
швейцарских войск».  

                    Т.Н. Грановский







Почему Швейцария стала одним из главных 
центров реформационного движения в 

Европе:
�      во-первых, неравномерность экономического развития 
Швейцарского союза дополнялось государственно-правовым 
неравенством внутри конфедерации. А именно, лесные кантоны 
имели больше политических прав и привилегий, чем городские;

�      во-вторых, внутриполитическая обстановка в государстве 
значительно осложнилась в связи с проблемой наёмничества. 
Городские кантоны выступали против наёмничества - 
буржуазии нужны свободные рабочие руки. Лесные (сельские) 
кантоны, жили за счет наемничества;

�      в-третьих, в Швейцарии широкое распространение 
получили демократические и гуманистические идеи. 
Базельский университет испытывал влияние гуманистических 
кружков юго-западной Германии;

�      в-четвертых, позиции католической церкви были в 
швейцарских кантонах не столь сильными, как в других 
странах.



Ульрих Цвингли (1484-1531)
        - швейцарский 
реформатор церкви, 
христианский гуманист и 
философ. Из зажиточной 
крестьянской семьи. 
Образование получил в 
Венском и Базельском 
университетах. Идеолог 
цюрихской Реформации. 
Погиб 11 октября 1531 г. в 
сражении на Каппельской 
равнине между цюрихцами 
и отрядами католических 
кантонов. Цвинглианская 
Реформация осталась чисто 
швейцарским явлением из-
за ее особого национального 
оттенка.



Лютер и Цвинги: общие позиции
� выступали за дешёвую церковь; 
� утверждали, что религиозная истина есть 
только в Священном Писании, а не в 
Предании;

� требовали секуляризации церковных 
земель;

� считали, что светская власть выше 
духовной – отсюда церковь должна быть 
национальной; 

� выступали за причащение всех верующих 
хлебом и вином.



Лютер и Цвингли: 
разногласия (1)

         По вопросу устройства церкви взгляды Лютера 
претерпели определенную эволюцию. В начальный период 
своей деятельности доктор Мартин допускал выборность 
священника религиозной общиной, т.е. был «умеренным 
республиканцем». В дальнейшем он разочаровался в 
волеизъявлении масс и полагал, что князья должны сами 
назначать общине пастыря («либеральный монархист»). 
Тем самым Лютер ставил церковь под контроль 
государства. Ульрих Цвингли – убежденный 
республиканец. По учению Цвингли, церковь должна быть 
основана на демократических началах. То есть, 
проповедники в цвинглианской церкви должны 
избираться прихожанами из числа светских лиц, а сама 
церковь подчиняться выборным властям, т.е. магистрату 
города.



Лютер и Цвингли: разногласия (2)
         Главный тезис Мартина Лютера «об оправдании одной 
верою».  Исходя из него бывший августинский монах 
разделил жизнь человека на внешнюю и внутреннею 
религиозность. Учение Лютера для него самого стало 
догмой. Он говорил: «Живу, чтобы верить». В 
Реформации он выступает, прежде всего,  как теолог. В 
своих теоретических изысканиях и практической 
деятельности доктор Мартин был бескомпромиссен.

         Ульрих Цвингли разделяет лютеровское положение «об 
оправдании верою». Однако, для швейцарского 
реформатора вера – не самоцель. Он часто повторял: 
«Верю, чтобы познать», т.е. у него светское начало в 
человеке выше религиозного, для Цвингли характерна 
большая терпимость, мягкость, гуманность. Т.е. в 
реформационном движении он выступает, прежде всего, 
как гуманист.



Лютер и Цвингли: 
разногласия (3)

         Лютер защищал политические интересы немецкого 
бюргерства, причём консервативной его части, отсюда и 
будущий союз доктора Мартина с князьями. Цвингли тоже 
бюргерский реформатор, но радикальной части 
бюргерства, он делает даже некоторые уступки 
швейцарским анабаптистам (т.е. крестьянству). Дело в 
том, что Цвингли считал: «всё, чем владеют люди, в том 
числе и богатством, есть милость Божья, и нужно уметь 
этим распорядиться». Лишнее нужно отдать, навсегда или 
на срок. Частная собственность должна охраняться, 
особенно мелкая частная собственность. Отношение к 
собственности связано с религиозно-этическим идеалом 
Цвингли, в частности с идей божественного Провидения. 
Она была близка будущей теории Жана Кальвина «об 
абсолютном предопределении». 



Религиозный диспут между 
Лютером и Цвингли (Марбург, 

1529)



NB! Исходом цвинглианской Реформации стало то, что 
Швейцария, как и Германия, разделилась на католическую и 
евангелическую. Католическая Швейцария - это старые 
горные области и городской патрициат в тех городах, которые 
были особенно заинтересованы в сохранении прежних 
отношений с Габсбургами и папой. Экономически же передовые 
кантоны оказались на стороне Реформации. Цвинглианство, 
таким образом, является дальнейшей ступенью в развитии 
Реформационного движения. Но она не решила всех стоящих 
перед Реформацией задач. Цвингли погиб рано, действовал 
только в пределах Цюриха и не успел оставить после себя 
значительного теоретического произведения. По этой причине 
завершающим аккордом швейцарской Реформации, да и 
Реформации в целом станет именно кальвинизм. 



Жан Кальвин (1509-1564)
   - французский 
богослов, реформатор 
церкви, основатель 
кальвинизма. Глава 
женевской 
Реформации, 
прозванный 
«женевским папой». 
На протяжении 
1541-1564 гг. 
фактически правил 
городом.



Эразм Роттердамский о Жане 
Кальвине:

         «…в лице этого 
молодого человека 
против церкви 
готовится страшный 
бич»

Эразм Роттердамский



Особенности кальвинизма
       1.  Если Лютер в первую очередь теолог, а Цвингли – 
гуманист, то Кальвин соединяет теологию с политикой. 
Некоторые отечественные историки полагают, что 
Кальвин – теократ, и в своем основном труде 
«Наставление в христианской вере» он не выдвинул 
принципиально новых идей, а лишь систематизировал  
идеи Лютера, Цвингли и других реформаторов. 

       2. Кальвинизм с момента своего возникновения 
наиболее полно выражал потребности бюргерства в 
дешёвой церкви. Вместе с тем он был лишён родимых 
пятен лютеранства – умеренности и компромисса, а 
также терпимости и общей гуманистической 
направленности Цвингли. 



Особенности кальвинизма 
(окончание)

       3. Учение Кальвина было заострено, с одной стороны, 
против католицизма, с другой — против течений народной 
Реформации, представителей которых он обвинял в 
полном безбожии и материализме. 
       4. Общины кальвинистов – это не только молельные 
дома, но и политические клубы, где молодая, энергичная 
буржуазия вырабатывала свои требования политического 
характера. 
       5. Демократию Кальвин считал «наихудшей формой 
правления». Все свои симпатии он отдавал 
аристократической форме правления, т. е. по существу 
олигархии. Как компромиссное решение он допускал её 
сочетание с «умеренной демократией». 
  



Догматы кальвинизма: об 
абсолютном предопределении

           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: о 
Божественном 

невмешательстве в 
закономерность мира

          
           Жизнь общества идет по земные 

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. 



Афоризмы Кальвина
� Всякое богатство есть благо. Для Бога 
должны вы работать, чтобы разбогатеть.

�Молись и работай.
� Лучше невежество верующего, чем дерзость 
мудрствующего.

� Народ надо держать в бедности, иначе он 
перестанет быть покорным.

� Государство также необходимо человеку, как 
воздух.



Церковные ордонансы Кальвина
     1. Устанавливались четыре церковных чина: 
пасторы (ministres, pasteurs), доктора для 
преподавания в школе, старейшины (anciens) 
для нравственного надзора за гражданами, 
диаконы, для различных благотворительных 
дел. Старейшины и диаконы избирались из 
числа светских лиц магистратом (старейшины 
- из правительственных органов). Церковные 
должности тоже замещались магистратом, по 
рекомендации пасторов и после экзамена.



Церковные ордонансы Кальвина 
(окончание)

 2.  Создавалась консистория из 12 старейшин и 8 
пасторов, которая разбирала особо важные 
проступки против нравственности и отступления от 
истинной веры. В менее серьезных случаях пасторы 
и старейшины, постоянно совершавшие обходы по 
домам, ограничивались частным внушением. 
     3. Из церковного обихода устранялись 
украшения, символы, церемонии. Отменялись 
последние праздники, оставленные Реформацией 
(Рождество, Обрезание, Благовещение, Вознесение) и 
оставлялось только Воскресение. 



Кальвин в Совете Женевы, 1549 
год



«…кровью и огнем»
        Чем больше проводилась реформа Кальвина в Женеве, 
тем сильнее становились оппозиционные настроения 
среди населения и в самом магистрате. В данном случае 
немалую роль играли сами мероприятия магистрата. 
Запрещались танцы, театральные представления, 
азартные игры. За произнесение кощунств и проклятий 
налагались строгие наказания. Как признавал один из 
почитателей Кальвина, законы его «были писаны кровью 
и огнем». 

         В 1546 г. за участие в танцах был осужден целый ряд 
высших должностных лиц города, в том числе 
генеральный капитан и первый синдик. Они выслушали 
суровое внушение и принесли публичное покаяние. В 1547 
г. образовалась сильная партия недовольных 
(«перринисты»), которые стремились ограничить влияние 
Кальвина и в большей степени подчинить консисторию и 
коллегию пасторов магистрату.



Женева времен Кальвина: 
рай или реформатский ад?



Стефан Цвейг о Кальвине
           Конечно, этот человек духа, этот неврастеник, этот 
интеллектуал лично питал исключительное отвращение к 
крови и, будучи неспособным — как он сам признается — 
выносить жестокость, никогда не был в состоянии 
присутствовать ни на одной из совершавшихся в Женеве 
пыток или казней. Жестокое, безжалостное отношение к 
любому «грешнику» Кальвин считал самым главным 
положением своей системы, а полное ее осуществление, в том 
числе и в области мировоззрения, — обязанностью, 
возложенной на него Богом; таким образом, он полагал лишь 
своим долгом вопреки собственной природе воспитывать в 
себе неумолимость, систематически закаливать в себе 
жестокость с помощью дисциплины; он «упражняется» в 
нетерпимости как в высоком искусстве: «Я упражняюсь в 
суровости во имя подавления всеобщих пороков». 



Стефан Цвейг о Кальвине 
(окончание)

     Конечно, этому человеку, обладавшему 
железной волей, великолепно удалось 
подготовить себя для совершения зла. Он 
открыто признает, что предпочитает видеть, 
как понес наказание невиновный, чем если хоть 
один виновный избежит божьего суда… Лучше 
быть слишком суровым, чем слишком мягким, 
когда речь идет о «чести бога», аргументирует 
Кальвин. Нравственное человечество может 
возникнуть только с помощью постоянной 
кары.



Стефан Цвейг о Женеве времен Кальвина
           Один горожанин улыбнулся во время обряда 
крещения: три дня тюрьмы. Другой, утомленный летней 
жарой, заснул во время проповеди: тюрьма. Рабочие ели 
на завтрак паштет: три дня на воде и хлебе. Два 
горожанина играли в кегли: тюрьма. Два других 
поспорили на четверть вина: тюрьма. Один человек 
отказался окрестить своего сына именем Авраам: 
тюрьма. Слепой скрипач играл музыку для танцев: 
изгнан из города. Другой горожанин хвалил перевод 
Библии, выполненный Кастеллио: изгнан из города. 
Девушку уличили в катании на коньках, женщина 
бросилась на могилу своего мужа, горожанин во время 
богослужения предложил своему соседу щепотку табаку: 
вызов в консисторию, строгое предупреждение и 
покаяние. И так далее и тому подобное, без конца и края. 



Стефан Цвейг о Женеве времен Кальвина
 (продолжение)

       Какие-то весельчаки в день богоявления запекли 
боб в пирог: на двадцать четыре часа посажены на 
хлеб и воду. Один горожанин сказал «мсье» 
Кальвин вместо «мэтр» Кальвин, двое крестьян, 
как издавна принято, заговорили о делах: тюрьма, 
тюрьма, тюрьма! Человек играл в карты: поставлен 
к позорному столбу с картами вокруг шеи. Другой 
задорно пел на улице: указано, что «петь на улице» 
означает быть высланным из города. Двое слуг 
лодочника подрались, никого не убив при этом: 
казнены. 



Стефан Цвейг о Женеве времен Кальвина 
(окончание)

     Трое несовершеннолетних мальчишек, которые творили 
непристойности друг с другом, сначала приговорены к 
сожжению, затем помилованы — публично поставлены 
перед горящим костром. Наиболее жестоко карается, 
конечно, всякое проявление сомнений в государственной и 
религиозной непогрешимости Кальвина. Человека, который 
открыто выступал против учения Кальвина о 
предопределении, до крови бичуют на всех перекрестках 
города, а затем высылают. Владельцу типографии, который 
в пьяном виде обругал Кальвина, прежде чем выгнать его 
из города, проткнули язык раскаленным железом; Жака 
Грюе подвергли пыткам и казнили только за то, что он 
назвал Кальвина лицемером.



Принуждение к святости по-
кальвиновски



Мигель Сервет (1511-1553) – жертва 
кальвинистской Реформации



«Покаянный памятник»-стела  Мигелю 
Сервету в Женеве от кальвинистов 

(1903)



Стена Реформации
           — памятник из статуй и барельефов, установленный в 
Женеве, Швейцария, в честь основных действующих лиц и 
событий протестантской Реформации. Стена Реформации 
расположена на территории университета Женевы, 
основателем которого был Жан Кальвин, и была открыта в 
1909 г. в честь 400-летия со дня рождения Кальвина и 350-
летия основания университета. В центре памятника 
изображены пятиметровые статуи четырех главных деятелей 
кальвинизма:

� Теодор Беза (1519—1605)
� Жан Кальвин (1509—1564)
� Гийом Фарель (1489—1565)
� Джон Нокс (ок. 1510 — 1572)
          Вдоль стены, по обе стороны от центральной статуи, 
выгравирован девиз Реформации и Женевы: Post Tenebras 
Lux (лат. После мрака свет). На постаменте центральной 
статуи выгравирована христограмма: ΙΗΣ.



Стена Реформации



Спасибо за внимание!


