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Биография реформатора и богослова
Мартин Лютер родился в семье Ганса Лютера (1459—1530) — бывшего крестьянина, 
перебравшегося в Айслебен (Саксония) в надежде на лучшую жизнь. Там он занялся горным делом в 
медных рудниках. После рождения Мартина семья переехала в горный городок Мансфельд, где отец 
стал зажиточным бюргером.

В 1497 году родители отдали 14-летнего Мартина в францисканскую школу города Марбург. В то 
время Лютер и его друзья зарабатывали на хлеб пением под окнами набожных обывателей. В 1501 
году по решению родителей Лютер поступил в университет в Эрфурте. Дело в том, что в те 
времена бюргеры стремились дать своим сыновьям высшее юридическое образование. Но ему 
предшествовало прохождение курса «семи свободных искусств». В 1505 году Лютер получил степень 
магистра свободных искусств и начал изучать юриспруденцию. В тот же период он вопреки воле 
отца поступил в Августинский монастырь в Эрфурте.

Существует несколько объяснений этого неожиданного решения. Одно ссылается на угнетенное 
состояние Лютера вследствие «сознания своей греховности». Согласно другому, однажды Лютер 
попал в сильную грозу и был так напуган, что дал обет монашества. В третьем говорится о 
чрезмерной строгости родительского воспитания, которую Лютер не вынес. На решение Лютера 
должно было, по-видимому, повлиять знакомство с участниками кружка гуманистов.

Лютер позднее писал, что его монашеская жизнь была очень сложной. Тем не менее, он был 
примерным монахом и тщательно выполнял все предписания. Лютер вступил в Августинский орден 
в Эрфурте. За год до этого должность викария Ордена получил Иоанн Штаупитц, впоследствии 
друг Мартина.

В 1506 году Лютер принял монашеский обет, а в 1507 году он был посвящён в священники.



В 1508 году Лютера отправили преподавать в новый Виттенбергский университет. Там он 
впервые ознакомился с работами блаженного Августина. Среди его учеников был, в частности, 
Эразм Альберус. Лютер одновременно преподавал и учился, чтобы получить степень доктора 
теологии.

В 1511 году Лютера отправили в Рим по делам ордена. Поездка произвела на молодого 
богослова неизгладимое впечатление. Именно там он впервые столкнулся и увидел воочию 
развращённость римско-католического клира. В 1512 году он получил степень доктора 
богословия. После этого Лютер занял должность профессора теологии вместо Штаупитца.

Лютер постоянно ощущал себя в состоянии подвешенности и невероятной слабости по 
отношению к Богу, и эти переживания играли значительную роль в формировании его 
взглядов. В 1509 году Лютер читал курс о «Сентенциях» Петра Ломбардского, в 1513—1515 
годах — о псалмах, 1515—1516 годах — о послании к Римлянам, в 1516—1518 годах — о 
посланиях к Галатам и к Евреям. Лютер кропотливо изучал Библию, а помимо своих 
обязанностей преподавателя он являлся смотрителем 11 монастырей и проповедовал в 
церкви.

Лютер говорил, что он постоянно пребывает в состоянии ощущения греха. Пережив духовный 
кризис, Лютер открыл для себя иное понимание Посланий св. Павла. Он писал: «Я понял, что 
божественную праведность мы получаем последствием самой веры в Бога и благодаря ей, тем 
самым милостивый Господь оправдывает нас последствием самой веры». При этой мысли 
Лютер, как он сказал, почувствовал, что он родился вновь и через открытые врата вступил в 
рай. Представление о том, что оправдание верующий получает благодаря своей вере в 
милость Бога, Лютер разработал в 1515—1519 годах.



Реформаторская деятельность
18 октября 1517 года папа Лев Х выпускает буллу об отпущении грехов и продаже индульгенций в 
целях «Оказания содействия построению храма св. Петра и спасения душ христианского мира». 
Лютер взрывается критикой роли церкви в спасении, которая выражается 31 октября 1517 года в 95 
тезисах. Тезисы были также отправлены епископу Бранденбургскому и архиепископу Майнцскому. 
Стоит добавить, что выступления против папства были и раньше. Однако они носили другой 
характер. Возглавленные гуманистами выступления против индульгенций рассматривали проблему 
с точки зрения человечности. Лютер же критиковал догмы, то есть христианский аспект учения. Слух 
о тезисах распространяется молниеносно, и Лютера вызывают в 1519 году на суд и, смягчившись, на 
Лейпцигский диспут, куда он является, несмотря на судьбу Яна Гуса, и в диспуте выражает сомнение 
в праведности и непогрешимости католического папства. Тогда Папа Римский Лев X предает Лютера 
анафеме; в 1520 году буллу проклятия составил Пиетро из дома Аккольти (в 2008 году было 
объявлено, что католическая церковь планирует его «реабилитировать»). Лютер публично сжигает 
во дворе Виттенбергского университета папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви и в 
обращении «К христианскому дворянству немецкой нации» объявляет, что борьба с папским 
засильем является делом всей немецкой нации.

Император Карл V, поддерживавший папу, вызвал Лютера на Вормсский рейхстаг, где реформатор 
заявил: «Поскольку Ваше величество и вы, государи, желаете услышать простой ответ, я отвечу 
прямо и просто. Если я не буду убежден свидетельствами Священного Писания и ясными доводами 
разума — ибо я не признаю авторитета ни пап, ни соборов, поскольку они противоречат друг другу, — 
совесть моя Словом Божьим связана. Я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, потому что 
нехорошо и небезопасно поступать против совести. Бог да поможет мне. Аминь». Наиболее ранние 
издания речи Лютера содержат также слова: «На сём стою и не могу иначе», но в документальных 
записях заседания этой фразы не было.

Лютера отпустили из Вормса, поскольку ему предварительно была выдана императорская охранная 
грамота, но 26 мая 1521 года был издан Вормсский эдикт, осудивший Лютера как еретика. По пути из 
Вормса, вблизи деревни Эйзенах, придворные курфюрста Фридриха Саксонского по просьбе своего 
господина инсценировали похищение Лютера, тайно поместив его в замок Вартбург; некоторое 
время многие считали его погибшим. Лютер прятался в замке с 1520 по 1521 гг. Там ему якобы 
являлся дьявол, но Лютер приступил к переводу Библии на немецкий язык, редактировать который 
ему помогал профессор теологии Виттенбергского университета Каспар Круциге



95 тезисов Лютера



ПредысторияРимский папа Лев X ввел практику индульгенций 
18 октября 1517 года в целях покрытия расходов 
на строительство собора святого Петра в Риме. 
Недовольство политикой Рима и практикой 
индульгенций наблюдались и раньше, но доктор 
теологии и монах-августинианец Мартин Лютер 
затронул теологический аспект этой практики, 
который лег на благодатную почву. Немалую роль 
в опубликовании тезисов сыграла личность 
монаха-доминиканца Иоганна Тецеля, который 
беззастенчиво торговал индульгенциями в 
Виттенберге.



1-7 ТЕЗИСЫ

В первых семи тезисах Лютер утверждает, что 
покаяние, к которому призывает Иисус Христос, 
совершается не в акте таинства, но длится всю 
жизнь христианина и заканчивается оно только 
с вхождением в Царствие Небесное (4 тезис). 
Истинное отпущение грехов совершает не 
римский папа, а сам Бог (6 тезис).



ТЕЗИСЫ 8-17

В последующих десяти тезисах Лютер критикует 
католический догмат о Чистилище, которое как 
бы стирает значение смерти (13 тезис).



ТЕЗИСЫ 21-52

В тезисах 21-52 Лютер доказывает недействительность 
индульгенций, ибо лишь Бог (вернее Его произволение) 
ведает нашим спасением (28 тезис — основа монергизма). 
Кроме того, купив индульгенцию, грешник не имеет 
гарантий, что он действительно спасен (30 тезис). Цель 
индульгенций обретается не покупкой отпустительной 
грамоты, а искренним раскаянием (принцип Sola fide).



ТЕЗИСЫ 53-73

В последующих 20 тезисах Лютер утверждает 
приоритет Слова Божия (лат. verbum dei) и 
Евангелия над индульгенциями (55 тезис). 
«Истинное сокровище Церкви, — пишет он в 62 
пункте, — это пресвятое Евангелие о славе и 
благодати Бога (лат. verus thesaurus ecclesiae est 
sacrosanctum evangelium gloriae et gratiae dei)», которое 
Бог явил на кресте (68 тезис). Этим закладывается 
принцип Sola Scriptura.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕЗИСЫ

В последних 20 тезисах Лютер утверждает, что у римского 
папы нет никаких особых прав отпускать грехи (75 тезис). В 
противном случае, почему он до сих пор не отпустил всем 
грехи? (82 тезис) Лютер также не считает строительство 
храма св. Петра оправданием для индульгенций (86 тезис).

В заключении он закладывает основы теологии креста, 
согласно которой на небо следует входить не деньгами, а 
скорбями (94-95 тезисы).



ПОСЛЕДСТВИЯ

Публикование 95 тезисов вызвало резкую реакцию в Риме и 
понимание немецких князей, что предопределило 
религиозный раскол Европы на преимущественно 
германских протестантов и романских католиков. Через 3 
года после выпуска тезисов тогда уже небезызвестный 
Мартин Лютер был отлучен от Католической Церкви 
решением Папы Римского, что стало началом быстрого 
разветвления и большого раскола в Церкви. От этих 
конфликтов вспыхнула волна религиозных конфликтов и 
войн в западной Европе.



Макс Вебер о Протестантизме

Возникновение капиталистической системы в этой работе связывается 
немецким учёным с Реформацией, с появлением протестантских течений в 
христианстве, с их особым отношением к трудовой и предпринимательской 
деятельности; протестантский религиозно-этический комплекс, по мнению 
немецкого экономиста, обеспечивает формирование трудолюбия, 
бережливости, честности, расчётливости. Макс Вебер отмечает «несомненное 
преобладание протестантов среди владельцев капитала и предпринимателей».

Книга включает 2 части (5 глав):

    Постановка проблемы (Предварительные замечания и три главы);
    Профессиональная этика аскетического протестантизма (две главы).



Спасибо за ваше внимание.

«Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и 

отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий 
находит, и стучащему отворят».

от Матфея (гл. 7, ст. 7—8)


