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Реформационное движение в Церкви начала XVI века является до сих пор одной из са-
мых комментируемых проблем в историографии. Появление в Германии такого лидера как
Мартин Лютер становится деривацией от привычного уклада жизни. В ситуации, когда
недовольство постигает все слои общества, возникает необходимость некой аллегориче-
ской интерпретации жизненной основы того времени — религии. Современная историо-
графия, бесспорно, рассматривает это депрессивное для христианства время, когда оно,
по сути, изменилось в большей степени, чем за прошедшие полторы тысячи лет. Но могло
ли общественное настроение принять совершенно другой вектор развития при отсутствии
возникновения феномена протестантизма? Лютеранские инвективы в контексте обличе-
ния светской власти становятся в каком-то роде отражением общественных настроений
[4]. Очевидно, что описание существующего строя может носить лишь антиутопичный ха-
рактер. Порицание действий Папы и всего церковного аппарата, выражение обреченности
от решений светской власти впоследствии приводит человечество к некому разрыву. Сами
итоги и последствия реформационного движения можно рассматривать и с положитель-
ных, и с отрицательных сторон, однако реформироваться пришлось не только Церкви.
Общественное сознание притерпело огромные изменения в контексте эпохи.

Данное исследование посвящено проблеме «реформирования» общественной мысли,
обличенного в изменение жизни Церкви. Эпоха религиозного раскола в Германии несла
с собой подавленность в настроении граждан. Одной из основ Лютера в его учении было
«строго библеиское богословие, освобожденное из-под гнета философии» [8]. Для людей
эпохи Позднего Средневековья отказ от философии мог стать резкой точкой накала рево-
люционных масс — у них отнимают традицию, не смотря на то, что, в теории, направление
лютеранства казалось довольно безобидным и безопасным. Целью была «личная рефлек-
сия веры, не застывающая на вероучительных формулировках и не растворяющаяся в
спекуляциях, но направляющая все свои силы на самое ядро веры, на собственное сердце
и на личные отношения с Богом» [8].

Больше всего основы существования католической церкви подвергались опасности из-
за таких тезисов Лютера как, например, 7: «Церковь не может освободить от небесных
кар» [3]. В лютеранстве нет необходимости в посреднике между человеком и Богом, эту
роль выполняет сама вера человека и Библия, которая является единственным Открове-
нием для человека. Такими пассажами Лютер полностью подрывал весь авторитет Папы
и Церкви.

Так какими же категориями могут мыслить люди в такой атмосфере? Поднимают-
ся социальные волнения из-за злоупотреблений католической церкви, сожжение папской
буллы, подрыв доверия к светской власти благодаря диспутам Лютера, крестьянская и
Шмалькальденская войны. Тем не менее, одним из спасений Реформации становится гу-
манизм. Именно гуманисты, как деятели культурной жизни общества, подавали недо-
вольство церковью в более художественных образах. Другим, коррелирующим с первым,
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плюсом эпохи становится изобретение книгопечатания, которое было неразрывно связа-
но с успехом Реформации. Начинается распространение Священного Писания, его начали
переводить на национальные языки, что должно было дать доступ к Библии каждому
человеку, что способствует росту интереса к образованию — создаются, например, трехъ-
язычные колледжи. Тем не менее, гуманизм не коррелировал с мечтами о религиозном
возрождении, которое стало истоком Реформации, а мог лишь приводить к атеизму.

***
Проведенное исследование показало, что антиутопичная настроенность общества в ре-

алиях реформационной «революции» привела положительным исходам в различных сфе-
рах жизни: рост роли личности, культуры и образованности населения Европы, самосо-
знание Нового времени с основой в гуманизме и индивидуализме, а в последствии и приход
к эпохе Просвещения. Оно также отобразило, что гуманизм, хоть и сыграл большую роль
в процессе Реформации, не мог дать обществу «духовного обновления».
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