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Реформация в Европе стала эпохальным событием в истории христианской церкви.
Однако, в современной исторической науке до сих пор не выработано однозначных кри-
териев для определения религиозных движений как реформационных. Данный вопрос
актуален в силу появления в современной исторической науке большого количества ра-
бот, посвященных реформационным движениям и их предшественникам. Но когда какое-
либо религиозное учение относят к числу реформационных, исследователи не определяют
критерии подобной трактовки учения.

Стоит отметить, что существует ряд дефиниций для определения понятий «реформа-
ция» и «протестантизм». Некоторые отечественные и зарубежные историков под данны-
ми терминами понимают попытки вернуться к идеалам древней христианской церкви, что
и определяется ими как черты движения как реформационного [13,17,18]. Другие исследо-
ватели отмечают более конкретные черты реформационных движений: идея оправдания
верой, непререкаемый авторитет Библии, отрицание главенства папской курии с дальней-
шим отречением от Рима, признание в качестве таинств только Крещение и Причастие,
признание священства за мирянами [4,5,12,14,16,19]. Данные критерии, на наш взгляд, яв-
ляются неполными, поскольку под них подпадает ряд еретических учений средневековья,
не имеющих ничего общего с понятием «Реформация церкви».

Также в историографии существует два других подхода к понятию «Реформация».
Первый из них подразумевает под реформой церкви факт проникновения в религиозное
сознания идей Возрождения, т.е. под реформационным движением понимается религиоз-
ные учения с гуманистическими чертами [3,8,15]. Другой же подход трактует реформацию
как движение за реформу церкви в целом, не подразумевая конкретных догматических
изменений [2,9,20]. На наш взгляд, последний подход движение за реформу церкви трак-
тует слишком широко, отчего в ряд реформационных движений подпадают некоторые
мистические учения, а также большинство ересей.

Для внесения определенности в вопрос трактовки реформационного движения мы
предлагаем следующие критерии, основанные на сочинениях М.Лютера [10,11], Ж.Кальвина
[6,7], а также материалов по реформации в Англии [1]: отказ от авторитета Рима в ду-
ховных делах; отрицание наличия светской власти у священнослужителей; перевод суда
в юрисдикцию светской власти; отказ от догматов Чистилища, индульгенций, почитания
икон и мощей; признание только таинств Крещения и Причащения; идея божественно-
го предопределения; использование в богослужении национальных языков, а не латыни;
упразднение монашества, сложной религиозной иерархии; отмена целибата. Выдвинутые
нами критерии позволят более четко определить не только положение средневековых рели-
гиозных учений периода Реформации, но и более конкретно определить предреформаци-
онные движения, а также выявить связь современных протестантских учений с понятием
«Реформированная церковь».

Источники и литература

1



Конференция «Ломоносов 2019»

1) Английская реформация (документы и материалы). М., 1990.

2) Артамонов С.Д. Сорок веков мировой литературы: в 4 книгах. Книга 3. М., 1997.

3) Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. М., 2004.

4) Бэрд Ч. Реформация XVI века в ее отношении к новому мышлению и знанию. СПб.,
1897.

5) Гаранджа В.И. Протестантизм. М., 1971.

6) Кальвин Ж. Наставления в христианской вере: в 3 т. Т.2. М., 1998.

7) Кальвин Ж. Наставления в христианской вере: в 3 т. Т.3. М., 1998.

8) Культура эпохи Возрождения и Реформация. М., 1981.

9) Лозинский С.Г. История папства. М., 1986.

10) Лютер М. 95 тезисов. СПб., 2002.

11) Лютер М. О свободе христианина. Уфа, 2013.

12) МакГрат А. Богословская мысль реформации. Одесса, 1994.

13) Михайловский В. Предвестники и предшественники Реформации в XIV и XV веке
// Лютер М. О свободе христианина. Уфа, 2013. С. 347-406.

14) Монтер У. Ритуал, миф и магия в Европе раннего нового времени. М., 2003.

15) Рассел Б. История западной философии. М., 1993.

16) Ревуненкова Н. Протестантизм. М., 2007.

17) Смирнов М.Ю. Реформация и протестантизм: словарь. СПб.,2005.

18) Фишер К. Учение о религии в новой философии // Лютер М. 95 тезисов. СПб., 2002.
С.361-496.

19) Шафф Ф. История христианской церкви: в 8 т. Т.7. СПб., 2009.

20) Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3 т. Т.3: От Магомета до Реформа-
ции. М., 2002.

2


