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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА ПОЛИТИКУ (НА ПРИМЕРЕ РЕФОРМАЦИИ) 
 

В ХVI-ХVIII вв. были достигнуты значительные успехи в реформировании 
государственного управления, права, литературы, искусства, исторической и других наук.  

В первой половине XVI в. в Западной и Центральной Европе развернулось широкое 
общественное движение, антифеодальное по своей социально-экономической и 
политической сути, религиозное (антикатолицистское) по своей идеологической форме. 
Поскольку ближайшими целями этого движения являлись “исправление” официальной 
доктрины римско-католической церкви, преобразование церковной организации, 
перестройка взаимоотношений церкви и государства, постольку оно стало называться 
Реформацией.  

Родиной Реформации стала Германия. Ее началом считают события 1517 г., когда 
доктор богословия Мартин Лютер (1483-1546) выступил со своими 95 тезисами против 
продажи индульгенций. Реформация быстро распространилась в Швейцарии, Нидерландах, 
Франции, Англии, Италии. В Германии Реформация сопровождалась Крестьянской войной, 
которая шла с таким размахом, что с ней не может сравниться ни одно социальное движение 
средневековья. Своих новых теоретиков Реформация обрела в Швейцарии, где возник второй 
после Германии крупнейший ее центр. Там окончательно оформил реформационную мысль 
Жан Кальвин (1509-1564), которого прозвали "женевским папой". 

В конечном итоге Реформация породила новое направление в христианстве, которое 
стало духовной основой западной цивилизации – протестантизм. От католичества отошла 
часть населения Европы: Англия, Шотландия, Дания, Швеция, Норвегия, Голландия, 
Финляндия, Швейцария, часть Германии, Чехии и т. д.  

Протестантизм освободил людей от давления религии в практической жизни. Религия 
стала личным делом человека. Реформация возвышала значение мирской жизни и 
деятельности, проповедуя возможность общения с Богом через устроенное 
соответствующим образом общество. 

Протестантизм привел к возникновению трудовой этики – то есть цениться стал 
усердный труд сам по себе, а не только его результаты – и демонтажу прежней 
аристотелевско-католической доктрины о том, что человеку не следует приобретать больше 
богатства, чем это необходимо для достойной жизни.  

Еще мыслители древней эпохи отмечали, что государство богато, если богаты его 
граждане. Кальвинистское учение особое внимание уделяло благосостоянию граждан, 
ободряя каждого члена общества, к какому бы социальному слою он ни принадлежал, 
побуждая его проявлять активность в жизни и стремиться развить данные ему Богом 
способности. Заметим, что еще ни в одной кальвинистской стране не было ни голода, ни 
массовой нищеты.  

Кальвин учил, что знак Божественного благоволения к человеку раскрывается в его 
практической деятельности: успех или неуспех – критерий, позволяющий понять, проклятие 
или благодарность лежит на человеке. То есть, каждый стал относиться к своей работе, как к 
возложенному на него поручению Божиему, которое он стремился выполнить максимально 
хорошо и добросовестно. До этого утверждалось как раз обратное: работа – греховная суета, 
служение Маммоне. Нет, возразили кальвинисты, надо не отделываться фразами, а упорно 
работать на этой земле, чтобы действительно преобразовать ее и прославить Бога через свой 
труд. В результате, следовательно, обогащение, накопление возводится в ранг служения 
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Богу. Прибыль – дар Божий, хотя и испытание для человека. Необходимые при таком 
служении строжайшая бережливость, расчет, энергичность – типичные добродетели 
предпринимательства. Капитал должен расти, а не умаляться. Бездеятельность и 
непроизводительная трата капитала и времени осуждаются. Большой грех - растрата 
капитала и праздность. 

Трудовая этика реформации освящала практицизм, предпринимательство, что было 
наиболее адекватным западному образу жизни. Результатом реформации было прежде всего 
то, что в противовес католической точке зрения моральное значение мирского 
профессионального труда и религиозное воздаяние за него чрезвычайно выросли.  

Из догмата Кальвина об абсолютном божественном предопределении следовало, что 
благородство происхождения и сословные привилегии феодалов вовсе не столь важны, ибо 
не ими обуславливаются предызбранность и спасение человека. И государство только тогда 
будет сильным, когда гражданам независимо от их происхождения и положения будут даны 
равные права. Это один из принципов отношения к человеку на основе Библии. Поэтому 
распространение кальвинизма в Европе было неразрывно связано с установлением 
демократических законов. Таким образом, Кальвин сумел дать специфическими 
религиозными средствами мощный импульс процессу формирования буржуазной социально-
экономической практики и духовной атмосферы капитализма в Западной Европе. 

Протестантизм поощрял предпринимательство в экономике, развитие буржуазии, 
капитализма, экономического благосостояния, которые способствовали появлению 
демократических институтов. Все это привело к тому, что протестантские страны 
экономически развивались быстрее католических и достигли более высокого уровня 
экономического благосостояния.  

Таким образом, Реформация оказала огромное влияние на массовое сознание 
европейцев, дала Европе новый тип личности и новую систему ценностей. Не случайно этот 
период называют временем великого прорыва.  
 


