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ПРОТЕСТАНТСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

НОВОЙ ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

История и религия с древнейших времен идут вместе, дополняя друг друга. 

Религиозная идеология, как и любая другая, рождается и развивается в зависимости от 

особенностей экономической и общественно-политической жизни общества, определяя 

его духовное содержание и формы. Верования, социальная и этнокультурная среда не 

могут быть навечно «застывшими», они постоянно меняются в зависимости от 

объективных исторических условий. Целью данной статьи является определение способов 

и инструментов посредством которых у людей  формировалось чувство принадлежности к 

протестантизму. К наиболее распространенным относятся: общепринятые нормы 

поведения, система ценностей, язык, литература, культура, система обучения. Именно 

через них мы постараемся рассмотреть широко известный процесс Протестантской 

реформации, как процесс формирования новой формы религиозной идентичности. 
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ПРОТЕСТАНТТЫҚ РЕФОРМАЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДІНИ БІРЕГЕЙЛІКТІҢ 

ЖАҢА ФОРМАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕРІ 

 

Аңдатпа 

Тарих пен дін – ежелден бері бір-бірін толықтыра, қатар дамып келеді. 

Дүниетанымның кез-келгені секілді діни идеология – экономикалық, саяси-қоғамдық 

өмірдің ерекшеліктеріне байланысты пайда болып, оның рухани мазмұнын айқындап 

дамып отырған. Діншілдік, әлеуметтік пен этномәдени орта ешқашан бір орында 

тұрмайды. Олар әрдайым тарихи объективті шарттарға байланысты өзгереді. Атал-мыш 

мақаланың мақсаты протестанттық дінге өзін жатқызатын адамдар арқылы әдіс-тәсіл мен 

құрал-дарын анықтау болып табылады. Оның ішінде көп тараған:  жалпы мінез-құлық 

ережелері, құндылықтар жүйесі, әдебиет, мәдениет, оқыту жүйесі. Осы қағидалар арқылы 

біз атақты Протестанттық реформация-ның барысын, жаңа діни бірегейліктің жаңа 

формасының пайда болу процесі ретінде қарастырамыз.  

Түйін сөздер: реформация, протестантизм, протестанттық реформация, бірегейлік, 

діни бірегейлік, Мартин Лютер, тарихи естелік. 
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 PROTESTANT REFORMATION AND ITS INFLUENCE ON THE FORMATION  

OF A NEW FORM OF RELIGIOUS IDENTITY 

 

Abstract 

History and religion from ancient times go together, complementing each other. Religious 

ideology, like any other, is born and develops depending on the characteristics of the economic 

and socio-political life of society, determining its spiritual content and forms. Beliefs, social and 

ethnocultural environments cannot be “frozen” forever, they are constantly changing depending 

on objective historical conditions. The purpose of this article is to identify ways and tools 

through which people have developed a sense of belonging to Protestantism. The most common 

include: generally accepted norms of behavior, value system, language, literature, culture, 

training system. It is through them that we will try to consider the widely known process of the 

Protestant Reformation, as the process of forming a new form of religious identity. 

Key words: Reformation, Protestantism, Protestant Reformation, Identity, Religious 

Identity, Martin Luther, historical memory. 

 

Актуальность данной статьи обусловлена веяниями современной эпохи, открывшей 

множество новых понятий, таких как идентичность и её вариации, что даёт нам 

возможность иначе взглянуть на ранее изученные исторические события, в частности на 

процесс Протестантской реформации и его последствия. Так в книге канадского философа 

Чарльза Тейлора «Источники себя» говорится, что современное понятие идентичности во 

многом начинается с реформации Мартина Лютера. Лютер считал, что сущность 

исповедания христианства заключается не в принятии ритуалов католической церкви, но в 

том, «во что я верю внутри себя, а не в том, следую ли я ритуалам, продиктованным моим 

обществом. Бог смотрит внутрь моей души, на то, есть ли у меня вера» [1]. Это делает 

возможным различие внутреннего и внешнего, а аутентичная самость, таким образом, 

может быть обретена на глубине, под всеми этими слоями социального конформизма. 

Одним из первых качеств, приобретаемых человеком в процессе его социализации 

является язык. Он же позволяет идентифицировать принадлежность человека к той или 

иной социальной группе, как собственно и общность идей и взглядов, транслируемых им, 

посредством этого языка. В этом отношении, 31 октября 1517 года Мартин Лютер 

совершил провыв. "95 тезисов", вывешенные им на двери Замковой церкви в немецком 

городе Виттенберге (одновременно он отправил их копию своему боссу - кардиналу 

Альбрехту Бранденбургскому), сегодня принято считать той искрой, из которой 

разгорелась протестантская Реформация. Через год Лютер стал одним из самых известных 

людей в Европе, а его идеи, пересматривающие взгляды не только на церковные обряды и 

власть Папы Римского, но, в конечном итоге, на сами отношения человека с Богом, 

привели к перестройке систем власти и идентичности так, что последствия ощущаются до 

сих пор. Всеобщее равенство перед богом, устранение богатого и многочисленного 

сословия духовенства – монахов, прелатов, дорогостоящих церковных обрядов, простота 

церковного богослужения и право каждого верующего толковать Библию и догматы веры 

по своему разумению («спасение своей души» человек должен искать в мирской жизни) – 

всё это послужило основой для создания новой формы религиозной идентичности и 

особой культуры Европы XVI века, основанной на божественном желании потребностей 

человеческой души в самовыражении, в последствии распространившемся по всему миру. 

 Однако «важнейшим личным вкладом Лютера является его перевод Библии с 

греческого и еврейского языков на немецкий. Он хотел "говорить как люди на рынке", и в 

течение последующих десятилетий в Виттенберге было отпечатано более 100 тысяч копий 

"Библии Лютера" (для сравнения тираж латинской "Библии Гутенберга" - 180 копий)» [2]. 

Подобно ему большинство протестантских религиозных объединений сегодня так же 

стремятся сделать библию и собственные принципы доступными посредством переводов. 



Так на сайте церкви христиан адвентистов седьмого дня можно найти следующую 

информацию о количестве передов библии: «Доступные переводы: Всего переводов: 

2,023., Всего языков: 1,371» [3].  

Лютер находил силы не только для перевода Библии, но и для изучения иностранных 

языков, знание которых он считал необходимым для сохранения, понимания и 

распространения Священного Писания: «В той мере, как дорого нам Евангелие, надлежит 

нам заботиться об изучении языков…» [4]. Обретая популярность, поймав волну 

народного признания Лютер понимает необходимость закрепления данного успеха и 

объединения всех единомышленников под единым знаменем. Кроме того он обнаружил, 

что многие пасторы и родители не знают, как наставить детей в основных Библейских 

учениях. Поэтому в 1529 году им создаются «Большой-» и «Краткий-» катехезисы, 

которые наряду с другими произведе-ниями Лютера легли в основу Лютеранской церкви.  

Когда разбушевавшаяся стихия Крестьянской войны(1525-1528) пыталась вынудить 

Лютера к её возглавлению или хотя бы к занятию четкой политической позиции против 

феодалов, за освобождение крестьян от почти рабской зависимости. Он не смог 

солидаризироваться с использованием Евангелия для политического насилия даже в 

целях, представлявшихся справедливыми и нравственно оправданными. Не боясь 

обвинения в двурушничестве, политическом предательстве и т.п., Лютер резко выступает 

против жестокостей, грабежа и насилия, неизбежно сопутствовавших войне, развязной на 

почве классо-вых и сословных интересов. В одном из своих писем (1520) Лютер писал: «Я 

не хочу, чтобы за Евангелие боролись посредством насилия и смерти. Словом был 

побежден мир, словом спасена Церковь, Словом она будет восстановлена; так же и 

антихрист будет растоптан без насилия посредством Слова» [5]. Поэтому сегодня 

услышав, что то или иное религиозное объединение придерживается принципа 

неиспользования силы, оружия и вооруженных действий(принцип свободы совести), мы 

без труда идентифицируем, что это протестанты.  

Стоит напомнить, что понятие Протестантской реформации объединяет под собой три 

духовных течения - Лютеранство, Реформатская Церковь, часто называемая 

«кальвинизм», «радикальная Реформа-ция», проводимая независимо от согласия светских 

властей и чаще сводимая лишь к «анабаптизму», которые подобно Лютеранству 

зарождались на основе собственных идейных источников, таких как «Наставление  в 

христианской вере» Ж.Кальвина (1536 год), провозгласившие независимость церкви от 

светской власти с правом судить церковным судомсвоих верующих, и «67тезисов 

Цвингли» (29 января 1523 года), устранивших из догматов и обрядов все, что не находило 

прямого подтверждения в Священном Писании. Евхаристия воспринималась не как 

таинство, а как воспоминание об искупительной жертве Христа, католическая месса и 

поклонение иконам были устранены, богослужение упрощено, латинский язык заменен 

немецким, монастыри были обращены в школы, приюты, госпитали и монастырское 

имущество секуляризовано, безбрачие духовенства упразднено. 

Сегодня фигуры реформаторов и сам процесс реформации стал одним из основных 

идентификаторов протестантизма - общей исторической памятью. Так как любое христианское 

объединение идентифи-цируя себя, либо связывает это с историей Реформации или отрицает 

её. Так «история мирового баптизма неразрывно связана с историей протестантизма. …В XVI 

веке благодаря идеям и трудам всемирно известных деятелей протестантской реформации – 

Мартина Лютера, Уильриха Цвингли, Жана Кальвина, Менно Симонс – началась так 

называемая Реформация, приведшая к зарождению третьей группы христиан-ских конфессий – 

протестантизму» [6]. «Дело, начатое Реформацией, продолжалось и в последующие века. 

Одним из ярких её проявлений стало адвентистское движение 30-х годов 19-го века» [7]. 

Таким образом, в рамках протестантской Реформации появляется новая форма 

религиозной идентичности – прецедент использования своеобразного толкования 

священного писания, широко используемый сегодня различными течениями, в том числе 

эктремистской направленности и набираю-щих популярность среди людей. Причина этого 



также скрывается глубоко в истории. Корни проте-стантской реформации – это история, 

непобежденных героев-реформаторов стремившихся к народу. Именно поэтому, оно с 

течением времени не теряет своей популярности, а лишь набирает обороты. Великие 

реформаторы открыли в толковании библии новый безграничный источник притяжения 

людей методом её своеобразного толкования. Истолкование библиейских норм никогда не 

потеряет своей актуальности, так как смена эпох представляет лишь новые возможности 

для интерпретации, которая доступна простому человеку и опирается на его повседневные 

эмоции, связанные с простыми челове-ческими потребностями в пище, крове, работе, 

эмоциональными проявлениями любви, заботы, понима-ния, а также сочувствия и 

сострадания. Они выглядят столь привлекательными ещё и потому, что берут свои истоки 

в истории человеческих судеб реформаторов, в историях реальных осязаемых людей с 

такими же потребностями, эмоциями и судьбами наполненными переживаниями. 
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