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3.1. Предпосылки Реформации, “религиозный гуманизм”

Реформация — общественно-политическое и идеологическое движение 
в Западной и Центральной Европе 16 века, принявшее религиозную форму 
борьбы против католического учения и церкви. В Германии она имела как со-
циально-экономические, так и духовные предпосылки. 

Со  2-й  половины 15 в.  наметились  важные  сдвиги  в  экономическом 
развитии Германии. В горном деле, в текстильной промышленности, в книго-
печатании и в  некоторых др.  отраслях  началось  зарождение  ранних форм 
капиталистического производства. Среди бюргеров приобретали всё большее 
значение  предприниматели,  не  связанные  с  цеховой  организацией,  в  го-
родском плебействе  — его так называемая “предпролетарская”  прослойка. 
Всё более глубокое проникновение товарно-денежных отношений в сельское 
хозяйство  приводило  к  обострению  борьбы  между  феодально-зависимым 
крестьянством и феодалами, стремившимися использовать развитие товарно-
денежных отношений в своих интересах. То, что зарождение капиталистиче-
ских отношений происходило в Германии в условиях усиления феодального 
нажима на крестьянство (сеньориальная реакция) и углублявшейся политиче-
ской раздробленности, крайне осложняло и тормозило их дальнейшее разви-
тие. Отсюда — особая острота нараставших в Германии социальных и поли-
тических противоречий. Они находили отражение в радикальных политиче-
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ских памфлетах (“Реформация императора Сигизмунда” и др.), выдвигавших 
требования превращения Германии в централизованное государство и прове-
дения ряда коренных социальных реформ, и особенно проявлялись в антифе-
одальных выступлениях крестьян и горожан в Юго-Западной Германии (дви-
жение Ганса Бёхайма, 1476, заговоры (“Башмака” в конце 15 — начале 16 вв., 
восстание “Бедного Конрада”, 1514, и др.).

Нарастание  оппозиционного  движения  внутри  страны  и  усложнение 
международного положения Германии в обстановке происходившего в Евро-
пе процесса образования национальных централизованных государств заста-
вили немецких князей искать путей к реформе государственного устройства 
империи. В конце 80-х гг. 15 в. в Юго-Западной Германии возникла полити-
ческая и военная организация крупных князей —  Швабский союз. Руково-
дившая  им  “княжеская  партия”  провела  на  рейхстагах  1495 и  1500 свой 
проект имперской реформы (запрещение внутренних войн в империи, созда-
ние общеимперского управления и суда для улаживания конфликтов между 
князьями и др.).

Иоганн Тецель торгует
 индульгенциями

Средневековая карикатура на 
Александра VI: Я был Папой

Оппозиционное  движение  начале  16 в.  охватило  разные  социальные 
слои (крестьянско-плебейские массы, бюргерство, имперское рыцарство, на-
ходившееся в состоянии упадка и видевшее причину этого в жалком состоя-
нии империи). 

Движение  против  католической 
церкви —  Реформация, начало которому 
положило  выступление М.  Лютера про-
тив  индульгенций (1517),  на  время 
объединило  разнородные  слои  оппози-
ции:  католическая  церковь,  беспрепят-
ственно  отягощавшая  многочисленными 
поборами раздробленную страну,  стано-
вилась объектом всеобщей ненависти. Лютер на Вормсском сейме
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Значительную роль в идеологической подготовке общенационального 
движения  сыграл  также  немецкий гуманизм,  особенно  деятельность  ради-
кальных гуманистов (Ульриха фон Гуттена и др.).

3.2. Мартин Лютер, народная и княжеско-бюргерская реформации

Уже в 1521, в обстановке всё более обостряв-
шихся  классовых  противоречий,  позиции  разных 
примкнувших к Реформации общественных группи-
ровок выявились более отчётливо. В учении Лютера, 
связанного с консервативными кругами бюргерства 
и стремившегося удержать движение в рамках анти-
папской  оппозиции,  выдвигались  требования, 
удовлетворение которых вело к усилению князей. Портрет М. Лютера

Мартин Лютер родился в семье бывшего рудокопа, ставшего одним из 
владельцев плавилен и меднорудных разработок. Окончив в 1505 году Эр-
фуртский  университет  со  степенью  магистра,  Лютер  поступил  в  авгу-
стинский монастырь в Эрфурте. В 1508 году он начал читать лекции в Вит-
тенбергском университете (с 1512 доктор богословия).

В обстановке подъема общественного движения в Германии, критики 
католической церкви, Лютер выступил с 95 тезисами против индульгенций 
(вывесил  тезисы  31 октября  1517 на  дверях  виттенбергской  Замковой 
церкви). Эти тезисы содержали основные положения его нового религиозно-
го учения (развитые им затем в других сочинениях), отрицавшего основные 
догматы и весь строй католической церкви. Отвергнув католическую догму о 
том, что церковь и духовенство являются необходимыми посредниками меж-
ду человеком и богом, Лютер объявил веру христианина единственным пу-
тем спасения души, которое даруется ему непосредственно богом (тезис об 
оправдании одной верой).

Лютер утверждал, что мирская жизнь и весь мирской порядок, обеспе-
чивающий человеку  возможность  отдаваться  вере  (светское  государство  и 
его учреждения), занимают важное место в христианской религии. Он отверг 
авторитет  папских декретов и посланий (Священное предание)  и требовал 
восстановления авторитета Священного писания. Лютер отвергал претензии 
духовенства  на  господствующее  положение  в  обществе.  Роль  духовенства 
Лютер ограничивал наставлением христиан в духе смирения, осознания чело-
веком его полной зависимости от милости божьей в деле спасения его души. 
Важное историческое значение имело провозглашение Лютером идеи незави-
симости светского государства от католической церкви.

Опираясь  на  общественное  движение  в  Германии,  Лютер  отказался 
явиться на церковный суд в Рим, а на Лейпцигском диспуте с католическими 
богословами в 1519 году открыто заявил, что во многом считает правильны-
ми  положения,  выдвинутые  чешским  реформатором  Яном  Гусом.  В 
1520 году Лютер публично сжег во дворе Виттенбергского университета пап-
скую буллу об отлучении его от церкви. В том же году в обращении “К хри-
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стианскому дворянству немецкой нации” он объявил, что борьба с папским 
засильем является делом всей немецкой нации. 
_____От  преследования  по  Вормсскому 
эдикту 1521 году Лютер искал защиты у кня-
зей, укрывшись в замке Вартбург курфюрста 
Фридриха Саксонского. С этого времени на-
чинаются  резкие  выступления  Лютера  про-
тив радикально-бюргерских направлений Ре-
формации (Андреас Карлштадт) и особенно 
против  массовых  народных  выступлений. 
Лютер указывал, что светская власть обязана 
охранять  существующий общественный по-
рядок силой меча. Аугсбурский рейхстаг

В историю немецкой общественной мысли Лютер вошел и как деятель 
культуры — как реформатор образования, языка, музыки. Он не только ис-
пытал на себе влияние культуры Возрождения, но в интересах борьбы с па-
пистами стремился использовать народную культуру и многое сделал для ее 
развития. Большое значение имел выполненный Лютером перевод на немец-
кий язык Библии (1522-1542), в котором ему удалось утвердить нормы обще-
немецкого национального языка.
_____Так как Лютер всё больше от-
ходил от народных элементов дви-
жения,  среди  более  радикальных 
кругов  бюргерства  стали  распро-
страняться,  особенно  в  городах 
Юго-Западной Германии,  разные 
направления цвинглианства. Похороны Лютера 

В народе Реформация получила свою социально-политическую трак-
товку прежде всего в революционном учении Т. Мюнцера, ставшем идеоло-
гическим  знаменем  антифеодальной  борьбы  народа.  Рыцарское  восстание 
1522—23, не поддержанное др. слоями оппозиции, было легко подавлено.

3.3. Крестьянская война и итоги Реформации 

Апогеем революционного движения эпохи Ре-
формации стала Крестьянская война 1524—26, охва-
тившая  всю  Юго-Западную  и  Среднюю  Герма-
нию. Наиболее последовательно идеи борьбы с фео-
дальным государством были выражены в программ-
ных документах  сторонников Мюнцера (т.  н.  Ста-
тейное письмо) и М. Гайсмайра. Но и в др. програм-
мах, выдвинутых в ходе борьбы (таких, как “Двена-
дцать статей”, проект т. н. Гейльброннской програм-
мы),  также  содержались  идеи,  осуществление 
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которых повело бы к подрыву феодального строя и направило бы Германию 
на путь национального и государственного единства.

Однако слабая сторона этого “первого акта буржуазной революции в 
Европе”, как Ф. Энгельс охарактеризовал всё общественное движение эпохи 
Реформации в Германии, заключалась в разрозненности революционных сил, 
в колебаниях и консервативных тенденциях основной части бюргерства при 
недостаточной  зрелости  его  радикальных слоев,  неспособности возглавить 
все революционно настроенные силы. Крестьянская война была подавлена со 
страшной жестокостью войсками Швабского союза и среднегерманских кня-
зей. Поражение Крестьянской войны означало разгром всего общественного 
движения этой эпохи (его последним актом была Мюнстерская коммуна 1534
—35). 

Крестьянская война в Германии 
Князья смогли использовать Реформацию в своих интересах, проведя 

секуляризацию церковных земель и полностью подчинив церковь своей вла-
сти. Развернувшаяся после поражения Крестьянской войны религиозно-поли-
тическая борьба между князьями-протестантами и католическими князьями 
внутри Германии тесно переплелась с великодержавной политикой Габсбур-
гов (которым удалось с 1438 фактически закрепить за своим родом титул гер-
манских королей и императоров “Священной Римской империи”). 

С конца 15— начала 16 вв., начиная с Максимилиана I (правил в 1493
—1519), Габсбурги выступали с широкими “универсалистскими” притязани-
ями, пользуясь при этом активной поддержкой феодально-католических ре-
акционных сил Европы.  Внук  Максимилиана  Карл V,  ставший в  1516 ис-
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панским  королём,  а  в  1519 избранный императором  “Священной  Римской 
империи”, объединил с землями, входившими в состав империи, огромные 
владения испанской короны. 

В усилении германских князей Карл V видел опасность для габсбург-
ских планов создания мировой христианской державы. В войне 1546—48 он 
одержал победу над протестантскими князьями Германии, объединившимися 
в Шмалькальденский союз. Однако возобновившаяся в 1552 война закончи-
лась поражением Карла V; в 1556 он отрекся от престола.  Аугсбургский ре-
лигиозный мир 1555 упрочил княжеский суверенитет и сложившийся в Гер-
мании строй мелкодержавия.

3.4. Языковые реалии, связанные с важнейшими историческими 
событиями, культурно-историческими и социальными ассоциациями
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