
 

 
 
 
 

Мартин Лютер 



31 октября наша Церковь празднует День 
Реформации. В этот день евангелические христиане 
вспоминают о том, как 31 октября 1517 года Мартин 
Лютер публично заявил о своих богословских взглядах, 
представив их в форме 95 тезисов. Тем самым он 
намеревался вступить с учеными Виттенберга в 
дискуссию о торговле в Церкви индульгенциями. Тогда 
люди считали, что отпущение, полученное на исповеди, 
хотя и снимает с них грехи, но все же не освобождает от 
временного наказания за них после смерти в чистилище 
и что, покупая индульгенции, они якобы могут 
уменьшить его срок. Главным открытием Лютера, 
опровергающим такие мнения, явились слова из 
Послания к Римлянам (3:28) о том, что грешник 
оправдывается только благодатью Божьей. 

Основной причиной Реформации явилась борьба 
между зарождавшимися капиталистическими 
отношениями и доминирующим на то время феодальным 
строем, на охране идеологических границ которого и 
стояла католическая церковь. Интересы и чаяния 
зарождающегося класса капиталистов по итогам 
Реформации нашли проявление в основании 
протестантских церквей, призывающих к скромности, 
экономии и накоплению капитала, а также 
формировании национальных государств, в которых 
интересы церкви уже не играли главную роль. 

Протестантизм получил распространение во всей 
Европе в вероучениях последователей Лютера 
(лютеранство), Жана Кальвина (кальвинизм), 
«цвиккауских пророков» (анабаптизм), Ульриха Цвингли 
(цвинглианство), а также возникшего особым путём 
англиканства. 



Краткая Биография Мартина Лютера 
1483: 10 ноября Мартин Лютер появляется на свет в г. 

Эйслебене (Тюрингия) в семье рудокопа. 
1505: Лютер оставляет учебу на юридическом факультете и 

вопреки советам отца и друзей становится монахом. Он 
вступает в августинский монастырь в Эрфурте. 

1512: Лютер становится доктором теологии и начинает свою 
деятельность в Виттенберге в должности профессора. 

1517: 31 октября Лютер публикует 95 тезисов против 
индульгенций, с целью начать публичную дискуссию на эту 
тему. Эта дата считается началом Реформациив Германии. 

1520: Лютер публично сжигает папскую буллу, угрожавшую 
ему отлучением от Церкви. 

1521: На рейхстаге в Вормсе Лютера призывают отречься от 
своих убеждений. Он отказывается сделать это, и император 
объявляет его вне закона. На обратном пути из Вормса 
Лютера укрывают в Вартбурге. 

1522: В Вартбурге Лютер переводит Новый Завет на немецкий 
язык. 

1523: Лютер пишет свои первые церковные песнопения. Всего 
их будет 37. 

1525: Лютер вступает в брак с бывшей монахиней Катариной 
фон Бора. 

1529: Чтобы наставить евангелических христиан в их вере, 
Лютер пишет Малыйи Большой Катехизисы. На рейхстаге в 
Шпейере сторонники евангелической веры "протестуют" 
против религиозной политики императора (отсюда 
происходит название "протестанты"). 

1530: Создается первый свод реформаторской веры: Меланхто, 
сотрудник Лютера, зачитывает Аугсбургское 
вероисповедание "Confessio Augustana" – на рейхстаге в 
Аугсбурге. 

1534: Завершен перевод всей Библии на немецкий язык. 
Выходит в свет первое полное ее издание. 

1546: Лютер умирает 18 февраля в Эйслебене - городе, где он 
появился на свет. 



«95 тезисов Мартина Лютера» 
 

 
 
Во имя любви к истине и стремления разъяснить ее, нижеследующее будет 

предложено на обсуждение в Виттенберге под председательством 
достопочтенного отца Мартина Лютера, магистра свободных искусств и святого 
богословия, а также ординарного профессора в этом городе. Посему он просит, 
дабы те, которые не могут присутствовать и лично вступить с нами в дискуссию, 
сделали это ввиду отсутствия, письменно. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. 
Аминь. 

 
1. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря: "Покайтесь...", заповедовал, 

чтобы вся жизнь верующих была покаянием. 
2. Это слово ["покайтесь"] не может быть понято как относящееся к таинству 

покаяния (то есть к исповеди и отпущению грехов, что совершается служением 
священника). 

3. Однако относится оно не только к внутреннему покаянию; напротив, 
внутреннее покаяние - ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого 
умерщвления плоти. 

4. Поэтому наказание остается до тех пор, пока остается ненависть человека к 
нему (это и есть истинное внутреннее покаяние), иными словами - вплоть до 
вхождения в Царствие Небесное. 



5. Папа не хочет и не может прощать какие-либо наказания, кроме тех, что он 
наложил либо своей властью, либо по церковному праву. 

6. Папа не имеет власти отпустить ни одного греха, не объявляя и не 
подтверждая отпущение именем Господа; кроме того, он дает отпущение только в 
определенных ему случаях. Если он пренебрегает этим, то грех пребывает и 
далее. 

7. Никому Бог не прощает греха, не заставив в то же время покориться во всем 
священнику, Своему наместнику. 

8. Церковные правила покаяния налагались только на живых и, в соответствии 
с ними, не должны налагаться на умерших. 

9. Посему во благо нам Святой Дух, действующий в папе, в декретах коего 
всегда исключен пункт о смерти и крайних обстоятельствах. 

10. Невежественно и нечестиво поступают те священники, которые и в 
Чистилище оставляют на умерших церковные наказания. 

11. Плевелы этого учения - об изменении наказания церковного в наказание 
Чистилищем - определенно посеяны тогда, когда спали епископы. 

12. Прежде, церковные наказания налагались не после, но перед отпущением 
грехов, как испытания истинного покаяния. 

13. Умершие все искупают смертью, и они, будучи уже мертвы согласно 
церковным канонам, по закону имеют от них освобождение. 

14. Несовершенное сознание, или благодать умершего, неизбежно несет с 
собой большой страх; и он тем больше, чем меньше сама благодать. 

15. Этот страх и ужас уже сами по себе достаточны (ибо о других вещах я 
умолчу), чтобы приуготовить к страданию в Чистилище, ведь они - ближайшие к 
ужасу отчаяния. 

16. Представляется что Ад, Чистилище и Небеса - различны меж собой, как 
различны отчаяние, близость отчаяния и безмятежность. 

17. Представляется, что как неизбежно в душах умаляется страх в Чистилище, 
так прирастает благодать. 

18. Представляется, что не доказано ни разумными основаниями, ни 
Священным Писанием, что они пребывают вне состояния [приобретения] заслуг 
или причащения благодати. 

19. Представляется также недоказанным и то, что все они уверенны и 
спокойны о своем блаженстве, хотя мы в этом совершенно убеждены. 

20. Итак, папа, давая "полное прощение всех наказаний", не подразумевает 
исключительно все, но единственно им самим наложенные. 

21. Поэтому ошибаются те проповедники индульгенций, которые объявляют, 
что посредством папских индульгенций человек избавляется от всякого наказания 
и спасается. 

22. И даже души, пребывающие в Чистилище, он не освобождает от того 
наказания, которое им надлежало, согласно церковному праву, искупить в земной 
жизни. 

23. Если кому-либо может быть дано полное прощение всех наказаний, 
несомненно, что оно дается наиправеднейшим, то есть немногим. 

24. Следовательно большую часть народа обманывают этим равным для всех и 
напыщенным обещанием освобождения от наказания. 



25. Какую власть папа имеет над Чистилищем вообще, такую всякий епископ 
или священник имеет в своем диоцезе или приходе в частности. 

26. Папа очень хорошо поступает, что не властью ключей (каковой он вовсе не 
имеет), но заступничеством дает душам [в Чистилище] прощение. 

27. Человеческие мысли проповедуют те, которые учат, что тотчас, как только 
монета зазвенит в ящике, душа вылетает из Чистилища. 

28. Воистину, звон золота в ящике способен увеличить лишь прибыль и 
корыстолюбие, церковное же заступничество - единственно в Божьем 
произволении. 

29. Кто знает, все ли души, пребывающие в Чистилище желают быть 
выкупленными, как случилось, рассказывают, со св. Северином и Пасхалием. 

30. Никто не может быть уверен в истинности своего раскаяния и - много 
меньше - в получении полного прощения. 

31. Сколь редок истинно раскаявшийся, столь же редок по правилам 
покупающий индульгенции, иными словами - в высшей степени редок. 

32. Навеки будут осуждены со своими учителями те, которые уверовали, что 
посредством отпустительных грамот они обрели спасение. 

33. Особенно следует остерегаться тех, которые учат, что папские 
индульгенции - это бесценное Божие сокровище, посредством которого человек 
примиряется с Богом. 

34. Ибо их простительная благодать обращена только на наказания церковного 
покаяния, установленные по-человечески. 

35. Не по христиански проповедуют те, которые учат, что для выкупа душ из 
Чистилища или для получения исповедальной грамоты не требуется раскаяния. 

36. Всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное освобождение 
от наказания и вины, уготованное ему даже без индульгенций. 

37. Всякий истинный христианин, и живой, и мертвый, принимает участие во 
всех благах Христа и Церкви, дарованное ему Богом, даже без отпустительных 
грамот. 

38. Папским прощением и участием не следует ни в коем случае пренебрегать, 
ибо оно (как я уже сказал) есть объявление Божьего прощения. 

39. Непосильным трудом стало даже для наиболее ученых богословов 
одновременно восхвалять перед народом и щедрость индульгенций и истинность 
раскаяния. 

40. Истинное раскаяние ищет и любит наказания, щедрость же индульгенций 
ослабляет это стремление и внушает ненависть к ним или по крайней мере. дает 
повод к этому. 

41. Осмотрительно надлежит проповедовать папские отпущения, чтобы народ 
не понял ложно, будто они предпочтительнее всех прочих дел благодеяния. 

42. Должно учить христиан: папа не считает покупку индульгенций даже в 
малой степени сопоставимой с делами милосердия. 

43. Должно учить христиан: подающий нищему или одалживающий 
нуждающемуся поступает лучше, нежели покупающий индульгенции. 

44. Ибо благодеяниями приумножается благодать и человек становится лучше; 
посредством же индульгенций он не становится лучше, но лишь свободнее от 
наказания. 



45. Должно учить христиан: тот, кто видя нищего и пренебрегая им покупает 
индульгенции, не папское получит прощение, но гнев Божий навлечет на себя. 

46. Должно учить христиан: если они не обладают достатком, им вменяется в 
обязанность оставлять необходимое в своем доме и ни в коем случае не тратить 
достояние на индульгенции. 

47. Должно учить христиан: покупка индульгенций - дело добровольное а не 
принудительное. 

48. Должно учить христиан: папе как более нужна, так и более желанна, - при 
продаже отпущений - благочестивая за него молитва, нежели вырученные деньги. 

49. Должно учит христиан: папские отпущения полезны, если они не 
возлагают на них упования, но весьма вредоносны, если через них они теряют 
страх перед Богом. 

50. Должно учит христиан: если бы папа узнал о злоупотреблениях 
проповедников отпущений, он счел бы за лучшее сжечь дотла храм св. Петра, чем 
возводить его из кожи, мяса и костей своих овец. 

51. Должно учить христиан: папа, как к тому обязывает его долг, так и на 
самом деле хочет, - даже если необходимо продать храм св. Петра - отдать из 
своих денег многим из тех, у кого деньги выманили некоторые проповедники 
отпущений. 

52. Тщетно упование спасения посредством отпустительных грамот, даже если 
комиссар, мало того, сам папа отдаст за них в заклад собственную душу. 

53. Враги Христа и папы суть те, кто ради проповедования отпущений 
приказывают, чтобы слово Божие совершенно умолкло в других церквах. 

54. Вред наносится слову Божию, если в одной проповеди одинаково или 
долее времени тратится на отпущение, нежели на него. 

55. Мнение папы, безусловно состоит в том, что если индульгенции - 
ничтожнейшее благо - славят с одним колоколом, одной процессией и 
молебствием, то Евангелие - высшее благо - надлежит проповедовать с сотней 
колоколов, сотней процессий и сотней молебствий. 

56. Сокровища Церкви, откуда папа раздает индульгенции - и не названы 
достаточно, и неизвестны христианам. 

57. Несомненно, что ценность их - и это очевидно - непреходяща, ибо многие 
проповедники не так щедро их раздают, сколь охотно собирают. 

58. Также не являются они заслугами Христа и святых, ибо они постоянно - 
без содействия папы - даруют благодать внутреннему человеку, и крест, смерть и 
Ад внешнему человеку. 

59. "Сокровища Церкви, - сказал св. Лаврентий - это бедняки Церкви", но он 
употребил это слово по обыкновению своего времени. 

60. Мы по опрометчивости заявляем, что ключи Церкви, дарованные 
служением Христа - вот то сокровище. 

61. Ибо явствует, что для освобождения от наказаний и для прощения, в 
определенных ему случаях достаточно власти папы. 

62. Истинное сокровище Церкви - это пресвятое Евангелие (Благовестие) о 
славе и благодати Бога. 

63. Но оно заслуженно очень ненавистно, ибо первых делает последними. 
64. Сокровище же индульгенций заслуженно очень любимо, ибо последних 

делает первыми. 



65. Итак, сокровища Евангелия - это сети, коими прежде улавливались люди от 
богатств. 

66. Сокровища же индульгенций - это сети, коими ныне улавливаются 
богатства людей. 

67. Индульгенции, которые, как возглашают проповедники, имеют "высшую 
благодать" истинно таковы, поскольку приносят прибыль. 

68. В действительности же они в наименьшей степени могут быть сравнимы с 
Божией благодатью и милосердием Креста. 

69. Епископам и священникам вменяется в обязанность принимать комиссаров 
папских отпущений со всяческим благоговением. 

70. Но еще более им вменяется в обязанность смотреть во все глаза, слушать 
во все уши, дабы вместо папского поручения они не проповедовали собственные 
выдумки. 

71. Кто говорит против истины папских отпущений - да будет тот предан 
анафеме и проклят. 

72. Но кто стоит на страже против разнузданной и наглой речи проповедника - 
да будет тот благословен. 

73. Как по справедливости папа поражает отлучением тех, кто во вред 
торговле отпущениями замышляет всяческие уловки. 

74. Так гораздо страшнее он намерен поразить отлучением тех, кто под 
предлогом отпущений замышляет нанести урон святой благодати и истине. 

75. Надеяться, что папские отпущения таковы, что могут простить грех 
человеку, даже если он, - предполагая невозможное - обесчестит Матерь Божию - 
значит лишиться разума. 

76. Мы говорим против этого, что папские отпущения не могут устранить ни 
малейшего простительного греха, что касается вины. 

77. Утверждать, что св. Петр, если бы был папой, не мог бы даровать больше 
благодеяний - есть хула на св. Петра и папу. 

78. Мы говорим против этого, что этот и вообще всякий папа дарует больше 
благодеяний, а именно: Евангелие, силы чудодейственные, дары исцелений и 
прочее - как сказано в Первом послании к Коринфянам, 12 глава. 

79. Утверждать, что пышно водруженный крест с папским гербом равномочен 
кресту Христову, значит богохульствовать. 

80. Епископы, священники и богословы, дозволяющие вести такие речи перед 
народом, ответят за это. 

81. Это дерзкое проповедование отпущений приводит к тому, что почтение к 
папе даже ученым людям нелегко защищать от клевет и, более того, коварных 
вопросов мирян. 

82. Например: Почему папа не освободит Чистилище ради пресвятой любви к 
ближнему и крайне бедственного положения душ, - то есть по причине 
наиглавнейшей, - если он в то же время неисчислимое количество душ спасает 
ради презренных денег на постройку храма - то есть по причине 
наиничтожнейшей? 

83. Или: Почему панихиды и ежегодные поминовения умерших продолжают 
совершаться и почему папа не возвращает или не позволяет изъять 
пожертвованные на них средства, в то время как грешно молиться за уже 
искупленных их Чистилища? 



84. Или: В чем состоит эта новая благодать Бога и папы, что за деньги 
безбожнику и врагу Божию они позволяют приобрести душу благочестивую и 
Богу любезную, однако за страдание такую же благочестивую и любимую душу 
они не спасают бескорыстно, из милосердия? 

85. Или: Почему церковные правила покаяния, на самом деле уже давно от 
неупотребления себя отменившие и мертвые, до сих пор еще оплачиваются 
деньгами за предоставленные индульгенции, словно они еще в силе и живы? 

86. Или: Почему папа, который ныне богаче, чем богатейший Крез, возводит 
этот единственный храм св. Петра охотнее не на свои деньги, но на деньги нищих 
верующих? 

87. Или: Что папа прощает или отпускает тем, кто посредством истинного 
покаяния имеет право на полное прощение и отпущение? 

88. Или: Что могло добавить Церкви больше блага, если папа то, что он делает 
теперь единожды, совершал сто раз в день, наделяя всякого верующего этим 
прощением и отпущением? 

89. Если папа стремится спасти души скорее отпущениями, нежели деньгами, 
почему он отменяет дарованные прежде буллы и отпущения, меж тем как они 
одинаково действенны? 

90. Подавлять только силой эти весьма лукавые доводы мирян, а не разрешать 
на разумном основании - значит выставлять Церковь и папу на осмеяние врагам и 
делать несчастными христиан. 

91. Итак, если индульгенции проповедуются в духе и по мысли папы, все эти 
доводы легко уничтожаются, более того - просто не существуют. 

92. Посему да рассеются все пророки, проповедующие народу Христову: 
"Мир, мир!", - а мира нет. 

93. Благо несут все пророки, проповедующие народу Христову: "Крест, 
крест!", - а креста нет. 

94. Надлежит призывать христиан, чтобы они с радостью стремились 
следовать за своим главой Христом через наказания, смерть и ад. 

95. И более уповали многими скорбями войти на небо, нежели безмятежным 
спокойствием. 

 
 

Замковая церковь. Именно На дверях 
этой церкви 
Лютер прибил  
свои «95 
тезисов». 
 
Вот так 
выглядела 
дверь к 
которой и 
прикрепил 
Лютер 
«реформацио
нные тезисы». 



 

 

«ТОЛЬКО ПЯТЬ» 

Основными доктринами протестантизма являются Quinque sola (Пять 
"только") — пять латинских тезисов, появивишихся во время 
Реформации и подведшие итог основным теологическим догматам 
Реформации, противоречащим учению Римско-католической церкви 
того времени. В лютеранской традиции число тезисов может быть 
сокращено до трех (sola fide, sola gratia и sola scriptura). Латинское 
слово sola означает «только» или «единственно». «Пять только» ясно 
сформулировали пять фундаментальных догм Реформации, основные 
принципы, которые реформисты считали необходимыми для 
христианской жизни и практики. 



Sola scriptura («только Писанием») 

Sola scriptura — доктрина о том, что Библия является единственным 
боговдохновенным и аутентичным словом Господа, единственным 
источником христианских доктрин, ясным и самоинтерпретируемым. 
То, что Библия не требует интерпретации, является идеей, прямо 
противоречащей учению Восточной Православной церкви, 
Древневосточной Православной церкви, Коптской церкви, 
Англиканской церкви и традициям Римско-католической церкви, 
учащим, что Библия может быть аутентично интерпретирована только 
с помощью апостольских преданий и Вселенских соборов. Эта 
доктрина послужила причиной отказа от всех православных и 
католических традиций, противоречащих, не следующих букве и духу 
Библии или не имеющих четкого подтверждения в Священном 
Писании. Кальвинисты зашли дальше в неприятии старых традиций, 
чем лютеране или англиканцы, но все они едины в отрицании 
авторитета Папы, спасения за добрые дела, индульгенций, поклонения 
Деве Марии, святым, мощам,(так как это идолопоклонство и 
многобожие(аналог язычества) таинств (кроме крещения и евхаристии 
,т.к. только это в Библии написано совершать), чистилища, молитвы за 
умерших, обета безбрачия духовенства, монашеской системы и 
использования Латинского языка в богослужениях. Эту доктрину 
иногда называют формальным принципом Реформации, так как она 
является источником и основой принципа sola fide. Точное соблюдение 
Библии наблюдается у протестантов Христиан Веры Еванглеьсокй. 

Прилагательное (sola) и существительное (scriptura) стоят в 
творительном, а не в именительном падеже, чтобы показать, что 
Библия не сама по себе, а является инструментом Бога, с Смотрите, 
братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, 
по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. 
(Кол.2:8) 
Цитата 
А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем 

ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности, да будет совершен 
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
(2Тим.3:14-17) 



Sola fide («только верой») 

Sola fide — доктрина о том, что прощение можно получить только 
верой, безотносительно к добрым делам и поступкам. Протестанты не 
обесценивают добрые дела, но они отрицают их значение в качестве 
источника или условия спасения души, считая их неизбежными 
плодами веры и свидетельством прощения. Некоторые протестанты 
видят эту доктрину просуммированной с догматом «Вера приносит 
прощение и добрые дела» в противоречие к Римско-католическому 
догмату «Вера и добрые дела приносят прощение». Эту доктрину 
иногда называют материальным принципом Реформации, потому что 
эта доктрина была центральным богословским вопросом для Мартина 
Лютера и других реформистов. Лютер называл ее «статьей, на которой 
стоит или падает Церковь» (лат. articulus stantis et cadentis ecclesiae). 
Эта доктрина утверждала отсутствие других возможностей для 
прощения грешника кроме как вера в искупительную жертву Христа. 

 Цитаты 
Вера твоя спасла тебя (Мф 9:22; Мк 10:52; Лк 7:50) 
Человек оправдывается верою, независимо от дел закона (Рим 3:28) 

 Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в 
праведность. Познайте же, что верующие суть сыны 
Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает 
язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся 
все народы. Итак верующие благословляются с верным 
Авраамом, а все, утверждающиеся на делах закона, 
находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто 
не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. 
А что законом никто не оправдывается пред Богом, это 
ясно, потому что праведный верою жив будет. 
(Гал.3:6-11)  

 

 

 Sola gratia («только благодатью») 

Sola gratia — доктрина о том, что спасение приходит только как Божья 
благодать, как незаслуженная милость — а не как что-то заслуженное 
грешником. Это значит что спасение — незаслуженный дар от Бога 



ради Иисуса. Кажется, что эта доктрина противоречит некоторым 
аспектам Римско-католического догмата о заслужении прощения, на 
самом деле они слегка расходятся только в двух фактах: что Бог 
является единственным субъектом благодати (другими словами 
благодать всегда действительна, без каких-либо действий со стороны 
человека) и, второе, что человек не может какими-либо своими 
действиями заслужить большую благодать для себя. 

Цитаты 

 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны 
пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез 
Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу 
славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас 
в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию 
Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую 
Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и 
разумении 
(Еф.1:3-8)  

 

 Solus Christus («только Христос») 

Solus Christus — доктрина о том, что Христос является единственным 
посредником между Богом и человеком, и что спасение возможно 
только через веру в Него. Несмотря на отрицание других посредников 
между Богом и человеком, традиционное Лютеранство чтит память 
Девы Марии и других святых. Каждый христианин, будучи избранным 
и крещённым, получает «посвящение» на общение с Богом, право 
проповедовать и совершать богослужение без посредников (церкви и 
духовенства). В протестантизме таким образом снимается 
догматическое различие между священником и мирянином, 
упраздняется церковная иерархия. Очень важным является покаяние 
непосредственно перед Богом. Исповедание не отвергается, а является 
следующим шагом веры после покаяния. Также протестантизм отверг 
авторитет папы римского, упразднил монастыри и монашество Цитаты 



 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления 
всех. 
(1Тим.2:5-6)  

 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 
наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы 
и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в 
Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение 
грехов, Который есть образ Бога невидимого, рожденный 
прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и 
что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, 
господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для 
Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И 
Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из 
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство 
(Кол.1:12-18)  

 если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха.(...)Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды. 
(1Ин.1:7,9)  

 

Soli Deo gloria («только Богу слава») 

Soli Deo gloria — доктрина о том, что человек должен почитать и 
преклоняться ТОЛЬКО БОГУ, так как спасение даруется только и 
единственно через Его волю и действия — не только дар Искупления 
Иисуса на кресте, но также дар веры в это Искупление, созданной в 
сердцах верующих Святым Духом. Реформисты верят, что 
человеческое существо — даже святой, канонизированный Римско-
католической церковью, Папы или священники не достойны славы и 
почтения, которая была им воздана. 

Цитаты 

 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли  



Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других 
богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, 
и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, 
ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий 
детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], 
ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов 
любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 
(Исх.20:2-6) 

 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все 
делайте в славу Божию. 
(1Кор.10:31)  

 Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, 
служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся 
Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во 
веки веков. 
(1Петр.4:11)  

 и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во веки веков, аминь 
(Откр.1:6)  

 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. 
(Рим.11:36)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Жан Кальвин. Гравюра 1562 г. 
 
 

 
 



Жан Кальвин, создатель нового направления в протестантизме, 
родился в 1509 г. в семье епископского секретаря города Нуайона в 
Северной Франции. Отец готовил его к карьере юриста, направив с 
этой целью учиться на славившийся в то время юридический факультет 
Буржского университета. Наряду с правом Кальвин изучал философию 
и примкнул к гуманистическому течению. По окончании обучения 
Кальвин занимался преподавательской и литературной деятельностью, 
Несколько лет он прожил в Париже, где, по-видимому, в 1534 г. 
перешёл в протестантизм. Он примыкал к наиболее радикальным 
кругам французских протестантов и в дальнейшем развил их 
представления и идеи в своём реформационном учении. В связи с 
гонениями на протестантов Кальвин эмигрировал в Германию, а в 1536 
г. переехал в Женеву, которая в ту пору являлась убежищем для 
протестантов, особенно французов. В этом же году в Базеле вышла в 
свет его главная работа «Наставление в христианской вере». Эта книга, 
неоднократно впоследствии дорабатывавшаяся и переиздававшаяся, 
содержала основные положения кальвинизма.  

Учение Кальвина было заострено, с одной стороны, против 
католицизма, с другой — против течений народной реформации, 
представителей которых он обвинял в полном безбожии и 
материализме. Одним из главных догматов Кальвина являлось учение о 
божественном предопределении. У Кальвина оно получило 
формулировку учения об абсолютном предопределении. Бог, 
утверждал Кальвин, заранее определил одних людей к спасению и 
блаженству в потустороннем мире, других — к погибели. 
Предначертания Бога неизвестны людям, и люди бессильны изменить 
их своими поступками. Вера в Бога и благочестие человека не зависят 
от его воли, так как, согласно учению Кальвина, само стремление 
человека совершать поступки, гарантирующие его спасение, есть не что 
иное, как действие в нём божества, предызбравшего его к спасению. 
Люди могут лишь догадываться об уготовленной им участи по тому, 
как складывается их жизнь на земле. Если они преуспевают в своей 
профессиональной деятельности (т. е. в той деятельности, которая им 
предначертана Богом), если они добродетельны, набожны, 
трудолюбивы и покорны властям, установленным богом, это служит 
внешним показателем благоволения к ним Бога.  

 



 

 
 
 
 



 

Ян Гус. 

Ян Гус родился в местечке Гусинец в Южной Чехии в 1369 г. Он поступил в 
Пражский университет, в 1396 г. получил степень магистра искусств и начал 
читать лекции. Через четыре года он принял священство и вскоре стал деканом 
философского факультета. Почти одновременно он начал и проповедническую 
деятельность. 

С 1401 года Гус читал проповеди в костёле св. Михаила, а в 1402 г. Гус был 
назначен настоятелем и проповедником частной Вифлеемской часовни в старой 
части Праги, где занимался в основном чтением проповедей на чешском языке, на 
которые собиралось до трёх тысяч человек. В этих проповедях Гус не только 
часто затрагивал повседневную жизнь (что было необычно в то время), но и 
открыто критиковал клир, феодалов и бюргеров. Хотя он критиковал церковь, он 
считал себя верным её членом, вскрывающим недостатки людей и служащим во 
благо церкви. 

Проповедуя в Вифлеемской часовне, Гус высказывал мнение, отличное от 
официальной церковной догматики. Ниже перечислены его мнения по некоторым 
вопросам. 



• Нельзя взимать плату за таинства и продавать церковные должности. 
Священнику достаточно взимать небольшую плату с богачей, чтобы 
удовлетворить свои первейшие жизненные потребности. 

• Нельзя слепо подчиняться церкви, но нужно думать самим, применяя 
слова из Священного Писания: «Если слепой поведёт слепого, оба упадут в 
яму». 

• Власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть Им признана. 
• Собственность должна принадлежать справедливым. Несправедливый 

богач есть вор. 
• Каждый христианин должен искать правду, даже рискуя 

благополучием, спокойствием и жизнью. 

Чтобы распространить свои учения, Гус не только проповедовал с кафедры: 
он также приказал расписать стены Вифлеемской часовни рисунками с 
назидательными сюжетами, сложил несколько песен, которые стали народными и 
провёл реформу чешского правописания, сделавшую книги более понятными для 
простого народа. Хорошо известен его латинский труд «Чешская орфография». 
Именно он добился передачи каждого звука речи отдельной буквой: он 
разработал диакритические знаки (те, что пишутся над буквами). 

В 1408 году были арестованы и обвинены в ереси друзья Гуса: Станислав из 
Знойма и Стефан Палеч, которые позже отказались от своих убеждений. 

В 1409 г. папа издал буллу против Гуса, позволившую архиепископу 
пражскому, противнику реформатора, предпринять против него карательные 
действия. Проповеди Гуса были запрещены, все подозрительные книги собраны и 
сожжены. Однако власти поддержали Гуса, и его влияние среди прихожан 
продолжало расти. Осенью того же года были запрещены проповеди в частных 
часовнях, одной из которых была Вифлеемская часовня. Гус отказался выполнить 
приказ и апеллировал к Христу. 

В 1412 году антипапа Иоанн XXIII начал продажу индульгенций, так как 
хотел организовать поход против другого антипапы Александра V. Гус выступил 
как против индульгенций, так и против права иерархов христианской церкви 
поднимать меч на их врагов. Иоанн XXIII наложил на Гуса интердикт. Чтобы не 
подвергать интердикту всю Прагу, Гус по совету короля уехал в Южную Чехию 
(вначале в замок Козий-Градек, а затем в Краковец), где шляхта не подчинялась 
решениям папы. Там он продолжил открыто критиковать церковную и светскую 
власть. 

Гус был вызван на Констанцский собор, имевший целью объединить 
Римскую католическую церковь и прекратить Великий западный раскол, который 
к этому времени уже привёл к троепапству. Причем император Сигизмунд 
обещал Гусу личную безопасность. Однако, когда Гус прибыл в Констанц и 
получил охранную грамоту, оказалось, что Сигизмунд дал ему обычную 
подорожную грамоту. В присутствии папы (впоследствии признанного 



антипапой) Иоанна XXIII и членов Собора против Гуса выдвинули обвинение в 
ереси и организации изгнания немцев из Пражского университета. 

 

cобор в Констанце.1414 г. 

 Ян Гус прибыл в Констанц в ноябре 1414 года, а в декабре он был арестован 
и заключен в одной из комнат дворца.  

8 мая 1415 года моравская шляхта направила Сигизмунду петицию с 
требованием освободить Гуса и дать ему слово на соборе.  

12 мая такой же протест выразил сейм Чехии и Моравии, а позже чешское и 
польское дворянство, находившееся в Констанце. Чтобы удовлетворить их, 
Сигизмунд организовал слушание дела Гуса на соборе, которое проходило с 5 по8 
июня.  

После вынесения смертного приговора Гусу, Сигизмунд и архиепископы 
много раз приходили к Гусу с просьбой, чтобы он отрёкся от своих убеждений, но 
он этого не делал:-«Противоречит моей совести отрекаться от фраз, которых 
никогда не произносил». 

В конце суда Ян Гус снова апеллировал к Христу. 

1 июля Ян Гус направил собору послание, в котором окончательно отказался 
отречься от своих убеждений.  

 
6 июля 1415 г. Ян Гус, отказавшийся отречься от своих «заблуждений», по 

приговору собора был сожжён на костре. С его казнью связан ряд легенд; в 
частности, он якобы воскликнул «О, святая простота!» (O sancta simplicitas!) 
старушке, из благочестивых побуждений подложившей вязанку хвороста в его 
костёр, и предсказал появление через сто лет великого реформатора, чьи 
начинания не будут уничтожены (Мартина Лютера). Через некоторое время на 
костре был сожжён также Иероним Пражский, один из его сподвижников 
 
 



 
 

Джон Уиклиф 

Родился в семье небогатого дворянина, владельца небольшого поместья в 
Йоркшире. В 16 лет поступил в Оксфордский университет, где сначала получил 
степень бакалавра теологии, затем доктора теологии. Занимался работами по 
физике, математике, логике, астрономии. Богословской деятельностью занялся 
после переговоров с нунцием папы Григория XI в Брюгге летом 1374 года, где 
протестовал против злоупотреблений Римской курии в Англии, отстаивая тем 
самым антиклерикальную позицию английского правительства. Королевская 
власть в Англии тяготилась своей зависимостью от папства, особенно ввиду 
враждебной политики пап, которые находились в Авиньоне и поддерживали 
Францию в Столетней войне. 

В 1376—1377 годах Уиклиф читал курс лекций, в которых осуждал 
алчность духовенства, ссылаясь на то, что ни Христос, ни его апостолы не 
обладали ни имуществом, ни светской властью. В 1377 году был привлечён 
Лондонским епископом к суду прелатов за антипапские высказывания. В 1378 
году папа издал специальную буллу, осуждающую учение Уиклифа, однако 
благодаря заступничеству королевского двора и Оксфордского университета, 
Уиклифу удалось сохранить свободу. Смерть Григория XI и последовавший за 
ней папский раскол спасли его от дальнейших преследований со стороны Рима. 



После поражения крестьянского восстания 1381 года придворные и 
дворянство отошли от Уиклифа. Под давлением Кентерберийского архиепископа 
Оксфордские богословы осудили 12 его тезисов, признав их еретическими. 
Уиклиф и его последователи были изгнаны из Оксфордского университета, а 
затем отлучены от церкви. После этого Уиклиф скрылся в Латтерворте, где 
занимался переводом Библии на среднеанглийский язык и написал свой главный 
труд «Триалог», в котором изложил свои реформаторские мысли. 31 декабря 1384 
года Джон Уиклиф умер от инсульта. 

Взгляды Уиклифа были повторно осуждены на Римском соборе в 1412 году 
и на Констанцском соборе в 1415 году. Останки Уиклифа были сожжены 
согласно постановлению собора. 

 
 

Основные идеи 

Отход Уиклифа от ортодоксии начался в 1376 году курсом лекций в 
Оксфорде на тему «О гражданском владении». Уиклиф выдвинул теорию, 
согласно которой право на владение и собственность даются лишь праведностью; 
неправедное духовенство лишено такого права; право решать, следует сохранить 
собственность тому или иному церковнику или нет, должно быть предоставлено 
гражданской власти. Далее Уиклиф учил, что собственность является плодом 
греха; Христос и апостолы не имели никакой собственности, и священники также 
не должны иметь никакой собственности. Эти доктрины вызвали негодование 
всего духовенства, кроме членов нищенствующих орденов. Уиклиф выступал 
против притязаний папства на взимание поборов с Англии и защищал право 
короля на секуляризацию церковных земель. Идеи Уиклифа, особенно в 
отношении секуляризации церковных земель, пользовались поддержкой 
королевского правительства и некоторых крупных феодалов во главе с Джоном 
Ланкастером. 



Уиклиф отвергал епископскую степень, учение о чистилище и 
индульгенциях; не признавал необходимым таинство елеосвящения; устную 
исповедь считал насилием совести и потому предлагал довольствоваться 
внутренним раскаянием человека перед Богом. Одним из ключевых пунктов его 
взглядов было отрицание таинства пресуществления: Уиклиф выступал против 
учения о действительном присутствии Христа в евхаристии, допуская только его 
духовное присутствие. Уиклиф учил, что каждый человек прямо связан с Богом 
без каких-либо посредников. Следовательно, церковь как промежуточное звено 
между человеком и Богом не нужна. Для обеспечения возможности прямой связи 
человека с Богом Уиклиф требовал перевести Библию с традиционного 
латинского языка на национальные и использовать её только в переводе. 

На протяжении 1378 и 1379 годов Уиклиф продолжал писать учёные 
трактаты, в которых отстаивал мнение, что король — это наместник Бога и что 
епископы подвластны королю. После наступления Великого западного раскола в 
1378 году, Уиклиф стал клеймить папу как антихриста и утверждать, что 
принятие Константинова дара сделало всех последующих пап отступниками. В 
этот период он побудил своих последователей взяться за перевод Библии на 
английский язык. После осуждения комиссией в Оксфордском университете его 
взглядов на евхаристию как еретических Уиклиф был вынужден удалиться из 
Оксфорда в Латтерворт. Это решение было подтверждено с ещё более строгой 
формулировкой на соборе в Блэкфрайаре (Лондон) архиепископом 
Кентерберийским в мае 1382 года, когда небольшую группу оставшихся у него 
учеников вынудили отречься от его взглядов. К тому времени, однако, учение 
Уиклифа распространилось за пределы университета и сохранялось в 
вульгаризированной форме усилиями небольшого числа ревностных, но 
необразованных проповедников — лоллардов. 

Влияние Уиклифа 

Учение Уиклифа и при его жизни, и после смерти до самой Реформации 
было популярно в низших слоях населения как в Англии, так и в материковой 
Европе, особенно в Чехии, где его идеи были подхвачены реформатором Яном 
Гусом и его последователями гуситами. В 1415 году по решению Констанцского 
собора Уиклиф и Гус были признаны еретиками, в результате чего Ян Гус был 
сожжён на костре. По решению Констанцского собора останки Уиклифа были 
выкопаны из земли и сожжены в 1428 году. 

Именем Уиклифа названа организация Wycliffe Bible Translations, 
основанная в 1942 году и занимающая переводом Библии на языки тех стран, где 
христианское влияние было невелико или полностью отсутствовало. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ульрих Цвингли. Портрет работы Г. Аспера 



 
 

Дом, в котором родился Ульрих  Цвингли 
 

В этой обстановке в Цюрихе развёртывается реформационная деятельность 
Ульриха Цвингли. Выходец из зажиточных крестьян, Цвингли получил блестящее 
гуманистическое образование. Сначала он преподавал латинский язык в Базеле, а 
в 1506 г. принял священнический сан. Религиозная догматика цвинглианства 
имела много общего с лютеранской. Подобно Лютеру, Цвингли основывал своё 
вероучение на положениях Евангелия, а не на позднейших постановлениях пап, 
отвергал индульгенции, поклонение иконам, статуям и мощам «святых», был 
поборником идеи «дешёвой церкви», без сложной иерархии церковного клира, 
без монастырей, богатств и пышного церемониала. Вместе с тем цвинглианство 
гораздо более решительно порывало с обрядовой стороной богослужения, чем это 
делал Лютер и его последователи, и отказывалось от католического толкования 
двух сохранённых им церковных таинств — крещения и причащения, т. е. не 
признавало за ними особой магической силы (благодати). Цвингли имела черты 
сходства с лютеранством, но и немало отличалась от него. Как и Лютер, Цвингли 
опирался на Священное Писание и отвергал «Священное предание», резко 
критиковал схоластическое богословие, отстаивал принципы «оправдания верой» 
и «всеобщего священства». Идеалом для него была раннехристианская церковь. 
Он не признавал того, что нельзя было, на его взгляд, обосновать свидетельством 
Священного Писания, и потому отвергал церковную иерархию, монашество, 
поклонение святым, безбрачие духовенства. В критике обрядов католической 
церкви он шёл дальше Лютера. Главное богословское различие между ними 
состояло в разной трактовке причастия, носившей у Цвингли более 
рационалистический характер. Он видел в евхаристии не таинство, а символ, 
обряд, совершаемый в воспоминание об искупительной жертве Христа. В то 
время, как Лютер шёл на союз с князьями, Цвингли был сторонником 
республиканизма, обличителем тирании монархов и князейеи.Цвингли получили 
широкое распространение в Швейцарии при его жизни, но после гибели 
реформатора постепенно были вытеснены кальвинизмом и другими течениями 
протестантизма. 
 



В 1519 -  1520 годы, когда в Цюрихе 
свирепствовала чума, унося жизни сотен 
людей, Ульрих Цвингли  будучи болен и 
близок к смерти написал эту молитвенную 
песнь, а также сочинил к ней музыку. 

   Песнь чумы  

 Помоги, о Господи, помоги в этой нужде! Кажется 
мне, что смерть стучится в дверь; воспротивься ей, 
Иисусе, не Ты ли попрал ее? К тебе я взываю. Если 
будет на то воля Твоя, то выдерни стрелу,отравляющую 
меня, и не дающую мне покоя ни на миг. 

Если же Ты, однако, хочешь умертвить меня в середине дней моих, то я охотно 
соглашаюсь с Тобой. Поступай, как хочешь;  ничто я не сочту неприемлемым для 
себя,  я  

 — Твой сосуд; создай его снова или же разбей его. Ибо, если ты отнимаешь 
мой дух  от этой земли,  Ты поступаешь так для того, чтобы он не стал хуже,  или 
же чтобы другим людям  не осквернял их честного образа жизни. 

 Защити, о Боже, защити!  Недуг становится сильнее;  страдание и стеснение 
охватывают  мою душу и тело. Приди, поэтому, ко мне, единственный 
Помощник, с милостью,  которая, несомненно, освобождает из оков  всякого, кто 
возлагает  свое сердечное желание и свою надежду  на тебя, и кому, поэтому, 
безразличны  выигрыш и проигрыш в этой жизни. 

 Теперь все кончается;  язык мой немеет,  он не в силах вымолвить и слова; все 
мои чувства засохли. Поэтому настало время,  чтобы он ни неистовствовал.  
Исцели, о Господи, исцели!  Кажется мне, что я  вновь становлюсь невредимым.  
Да, если Ты ведаешь, что жар греха  больше не будет владеть мною на земле,то 
мои уста должны  Твою хвалу и Твое учение  возвещать больше, чем когда-либо 
прежде, как это только возможно, просто, без всякого лукавства.  

Хотя  придется мне один раз претерпеть кару смерти - вероятно, с большими 
мучениями,  чем  произошло бы это теперь;  лучше умереть мне потом,  так как и 
без того я  уже почти мертв — итак, хочу я все же  перенести без страха за 
воздаяние  сопротивление и насилие  в этом мире с Твоей помощью,  Боже, Ты, 
без Которого ничто не может быть совершенным. 

 
 
 
 
 
 
 



Высказывания, цитаты и афоризмы Мартинa Лютерa 
 

•   Как работа и честь проповеднического служения состоит в том, чтобы 
сделать из грешников настоящих святых, из мертвых — живых, из 
проклятых — блаженных, из слуг дьявола — детей Божьих, так и работа, и 
честь светской власти состоит в том, чтобы из диких зверей сделать людей 
и предохранить их от дикости. Она сохраняет каждому его тело, не 
разрешает, чтобы его кто-нибудь повредил; она сохраняет каждому его 
жизнь, чтобы не мог кто-нибудь ее взять и обесчестить; она сохраняет 
каждому его ребенка, чтобы его не мог кто-нибудь увести или похитить; 
она сохраняет каждому его дом и его двор, чтобы кто-нибудь не смог 
ворваться туда и что-нибудь нарушить; она сохраняет каждому его поля, 
скот, имущество всякого рода, чтобы их не мог кто-нибудь похитить или 
повредить. В этом отличие людей от животных.  

•   Длящийся мир — самое большое благо на земле, от которого зависят 
также все другие преходящие блага, — есть исконный плод настоящего 
проповеднического служения. И там, где оно совершается, не бывает войн, 
ссор, кровопролития; там же, где оно исполняется неправильно, возникают 
постоянные беспокойства, желание вести войну и проливать кровь.  

• На том стою и не могу иначе, и да поможет мне Бог!  
• Никто в христианстве не обладает властью причинять вред или запрещать 

противиться разрушению. В церкви нет никакой иной власти, кроме власти, 
направленной на созидание.  

•   Любовь порождает радость, добрую волю и свободу в душе, которая 
охотно служит ближнему и не считается с благодарностью и 
неблагодарностью, хвалой и хулой, приобретениями и утратами.  

•   Музыка — лучшее утешение для опечаленного человека.  
•  Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы не 

позволим им садиться нам на голову и вить на ней свои гнезда. Подобно 
этому мы не можем запретить дурным мыслям иногда приходить к нам в 
голову, но мы должны не позволять им гнездиться в нашем мозгу.  

•  Никто не должен покидать своего ближнего, когда тот в беде. Каждый 
обязан помочь и поддержать своего ближнего, если хочет, чтобы ему 
самому помогли в несчастье.  

•  Праведный священник служит людям для тела и души, имущества и чести.  
•   Те, кто не ищет счастья, найдут его быстрее других; ибо те, кто ищет 

счастья, забывают, что самый верный способ добиться счастья для себя — 
это искать его для других.  

•   Ложь всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает прямой, 
ползет ли она или лежит в покое; лишь когда она мертва, она пряма и не 
притворяется.  

•  Любовь, подобно теплу, должна согревать со всех сторон и склоняться в 
ответ на любую мольбу наших братьев. 
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• Любовь, подобно теплу, должна согревать со всех сторон и склоняться в 
ответ на любую мольбу наших братьев. 

• Любовь порождает радость, добрую волю и свободу в душе, которая охотно 
служит ближнему и не считается с благодарностью и неблагодарностью, 
хвалой и хулой, приобретениями и утратами. 

• Ложь всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает прямой, 
ползет ли она или лежит в покое; лишь когда она мертва, она пряма и не 
притворяется. 

• На том стою, и не могу иначе, и да поможет мне Бог! 
• Чем меньше слов, тем лучше молитвы. 
• Мысли не облагаются пошлиной. 
 

Цитаты Джона Виклифа 

Дьявола совершенно не беспокоит тот факт,что у вас есть Библия.Он совершенно 
не боиться,видя какая она большая,как часто вы ее носите с собой,или где вы ее 
кладете дома.Ему абсолютно не важно спите ли вы с Библией или же преследуете 
с нею других людей.Дьявол боиться только той Библии,которая пустила глубокии 
корни в вашем сердце и согласно которой вы живете полагаясь на Божье 
откровение.Он впадает в панику,видя жизнь,которая является плодом 
Библейского откровения.Одна лишь сила Божьего Слова в состоянии до смерти 
напугать его. (Джон Уиклиф)  



Высказывания, цитаты и афоризмы Жана Кальвина 

• Мы всегда должны помнить, что у дьявола есть свои чудеса.  
•  Провозглашение славы Божией на земле есть истинная цель нашего 

существования 
• В своей праздности и глупости неверующие люди изобретают себе 

«приятного» Бога. 
• Как только создаётся какой бы то ни было видимый образ Бога, Его 

Божественная слава искажается нечестивой ложью. 
• Бог и Его Слово неразделимы. 
• Сила, которая скрыта в Боге, открыта нам в Его Слове. 
• Слушать Господа есть послушание Его Слову. 
• Я не осмелюсь сделать ни одного утверждения там, где молчит Писание. 
• Уберёте Слово … и не останется веры. 
• Все, кто оставляют Его Слово, впадают в идолопоклонство 
•  Те, кто желает созидать Церковь и отвергает при этом учение Слова, - 

строят не Церковь Божию, а свиной хлев. 
•  По обыкновению мы всегда желаем видеть большую толпу и ею 

оцениваем процветание Церкви. Нам же напротив лучше быть в 
небольшом числе, но только чтобы в каждом из нас ярко сияла слава 
Божия. 

• Смелость в защите учения о праведности есть сладкая жертва Богу. 
• Почти все изващения учения происходят от человеческой гордости. 
• Верные, находясь в этом мире, всегда среди волков. 
•  Начало веры есть смиренное и размыслительное подчинение Слову 

Божьему. 
• Вера праздна и даже мертва без молитвы. 
• Более всего вере противостоит трусость. 

Победа веры наиболее величественно проявляется в презрении к смерти 

 

 

 

 

 
 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вклад Мартина Лютера 
 

  
Мартин Лютер не мог отречься от своих взглядов. 
Гравюра : « Мартин Лютер во время 
провозглашения «на сем стою и не могу иначе». 
 



 
Символ 

Лютеранства, 
предложенный 
Мартином 
Лютером. 
Он объяснял 

его так: сердце, 
которое 
окрашено в 
свой 
собственный 
цвет, должен 

находится черный крест. Он заставляет меня 
вспоминать о том, что вера в Распятого, вводит нас 
в Царство Небесное… А сердце изображенное в 
центре цветка белой розы, символизирует, радость, 
утешение и умиротворение, которое приносит вера. 
 
 
 

 



 
 

Лютер сделал перевод Библии на немецкий 
Язык. 

Особенность этой Библии в том, что она 
напечатана на пергаменте и красочно 
проиллюстрирована. В ней содержатся личные 
отметки реформаторов Мартина Лютера. 



 
 

В рамках 
богослужебной 

реформы ввёл 
общинное пение 
строфических песен 
на немецком языке, 
позже названных 

обобщённо 
протестантским 

хоралом.Предполож
ительно с 1523 года 
Лютер принял 

непосредственное 
участие в 

составлении нового обиходного репертуара, сам сочинял стихи 
(чаще пересочинял церковные латинские и светские прототипы) 
и подбирал к ним «благопристойные» мелодии — как 
авторские, так и анонимные, в том числе из репертуара 
римской католической церкви (см. также Контрафактура). 
Например, в предисловии к сборнику песен для погребения 
усопших (1542) он писал: 

Мы ради доброго примера отобрали красивые мелодии и 
песни, использовавшиеся при папстве для всенощных бдений, 
заупокойных месс и погребений <...> и напечатали некоторые 
из них в этой книжице, <...> но снабдили их другими текстами, 
чтобы воспевать артикул о воскресении, а не чистилище с его 
муками и удовлетворением за грехи, в котором умершие не 
могут почить и найти успокоение. Сами песнопения и ноты 
[католиков] дорогого стоят, и было бы жаль, если бы всё это 
пропало втуне. Однако нехристианские и несуразные тексты 
или слова должны уйти прочь. 
 
 



 

 

 
 

 
Вот так выглядели индульгенции, что 

покупались прихожанами для отпущения 
грехов. 

 
 
 


