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Введение

В истории Западной Европы и, в частности, Германии, первая половина 

XVI в. стала переломной эпохой. Перестановка социальных сил, рост новых 

общественных классов, противоречия между ними, и общая для них борьба 

со  старыми,  феодальными  общественными  отношениями  вызывали 

потребность  в  новой  идеологии  и  переосмыслении  общественного 

устройства.  Т.к.  осмысление  и  идеологическое  обоснование  феодального 

общественного  устройства  прежде  осуществлялось  посредством 

христианской  религии  западноевропейского  извода,  то  и  отрицание 

господства  класса  феодалов  в  обществе,  мыслящем  в  религиозных 

категориях,  принимало  богословские  формы.  Ярким  примером  подобного 

может служить Томас Мюнцер германский проповедник, живший на рубеже 

XV-XVI вв. Как лидер народного течения Реформации и Крестьянской войны 

1524-1525  гг.  он  стал  предметом  многочисленных  исторических 

исследований. 

Актуальность  данного  исследования  определяется  необходимостью 

глубокого  осмысления  идеологического  отражения  социальных  процессов, 

сопровождавших  генезис  капитализма  в  Западной  Европе,  его  роли  в 

формировании  основ  современного  общества  и  развитии  цивилизации. 

Реформация и,  в частности, её радикальное крыло, возглавляемое Томасом 

Мюнцером, является одной из ключевых точек развития антифеодальных и 

эгалитарных народных движений. 

В  западной  историографии  основополагающее  значение  получили 

работы  В.  Циммермана,  Ф.Энгельса  –  основоположника  марксистской 

историографии данного вопроса,  А. Бебеля, К.Каутского, Ф. фон Бецольда, 

раскрывающие социальную подоплёку движения.

В  дореволюционной  России  М.Н.Петров  одним  из  первых 

проанализировал  деятельность  Томаса  Мюнцера,  охарактеризовав  его  как 

религиозного фанатика. В советской историографии В.М. Проскуряков, М.М. 

Смирин,  С.М.  Стам,  А.Э.  Штекли  придерживались  ортодоксальной 



марксистской  традиции.  О.Г.  Чайковская  подвергла  критике  марксистский 

взгляд на Реформацию, как на раннебуржуазную революцию. Ю.К. Некрасов 

в  работе  «Реформа или  революция?»  предложил пересмотр  традиционных 

оценок, рассматривая Мюнцера в контексте общеевропейской Реформации.1

Современными исследователями можно назвать Г. Брендлера, А. Лаубе 

и  П.  Бликле,  несмотря  на  то,  что  большая  часть  их  периода 

исследовательской активности пришлась на времена разделённой Германии. 

На  примерах  их  работ  можно  сравнить  подходы  западногерманской  и 

восточногерманской исторической науки,  а  также увидеть переосмысление 

подходов, являвшихся господствующими в социалистической Германии.

Современные исследователи, такие как Ф.Н. Ахмадиев и Г.П. Мягков, 

переосмысливают  российскую  историографическую  традицию  изучения 

Мюнцера.2  А.Н.  Галямичев  в  статье  2021  года  исследует  малоизученный 

чешский период деятельности Мюнцера.3

Целью работы является рассмотрение Томаса Мюнцера как выразителя 

идей народной Реформации.

Для достижения цели планируется выполнение следующих задач:

1)Рассмотреть  биографию  Мюнцера  в  контексте  современной  ему 

эпохи

2)Проследить эволюцию взглядов вождя народной Реформации 

3) Дать оценку его роли вдохновителя и организатора в ходе боевых 

действий во время восстания весны 1525г.

1 Некрасов, Ю.К. Реформа или революция? Реформация и Крестьянская война в 
германских землях XVI в.- Вологда: издательство НПЦ «Древности Севера», 1998.- 336 с.
2 Ахмадиев, Ф.Н., Мягков, Г.П. Крестьянская война в Германии в российской 
историографии середины – второй половины XIX века // Известия общества археологии, 
истории и этнографии при Казанском университете. - Казань, 2022. - Т.42. - №1.
3 Галямичев, А.Н. Томас Мюнцер в Чехии // Известия Саратовского университета. Новая 
серия. Серия История. Международные отношения. – Саратов, 2021. - Т. 21. - Вып. 1. - С. 
48-51.



Глава 1. Томас Мюнцер и его эпоха

Именно  в  описанной  экономической,  социальной,  политической 

обстановке  в  Германии  на  рубеже  XV-XVI вв.  сформировался  как 

религиозный и  политический  мыслитель  Томас  Мюнцер  –  одна  из  самых 

противоречивых фигур Реформации

Социальное  происхождение  Мюнцера  также  играет  важную  роль  в 

понимании  его  личности.  Его  отец,  Ганс  Мюнцер,  был  ремесленником, 

вероятно, монетчиком, что объясняет фамилию (от нем. Münze — монета). 

Детство  и  юность  Мюнцера  оказали  решающее  влияние  на 

формирование его взглядов. Казнь отца, произошедшая, когда Томасу было 

около  12  лет,  стала  травмирующим  событием,  заложившим  основы  его 

антифеодальных и антиавторитарных убеждений. 

Таким  образом,  происхождение  Томаса  Мюнцера,  несмотря  на 

фрагментарность источников, позволяет проследить связь между его личным 

опытом и общественными идеями. 

Университетские  годы  Мюнцера  стали  периодом  интенсивного 

интеллектуального  и  духовного  развития.  Лейпциг  заложил  основы  его 

теологического  образования,  а  Франкфурт  способствовал  формированию 

самостоятельных взглядов.  Критика схоластики подготовила почву для его 

будущей  революционной  деятельности,  сделав  его  одним  из  самых 

радикальных теологов эпохи Реформации.

На религиозные и социальные взгляды Мюнцера повлияли работы И. 

Таулера,  И.  Флорского,  Э.Роттердамского.  Таким  образом,  к  моменту 

знакомства  с  идеями  Лютера,  Мюнцер  имел  самостоятельные  и  довольно 

радикальные взгляды на переустройство церкви и общества, тесно связывая 

первое и второе между собой. 



Глава 2. Эволюция взглядов Томаса Мюнцера

Знакомство Томаса Мюнцера и Мартина Лютера в Виттенберге в 1517-

1518 годах представляет собой ключевой момент в истории Реформации. Это 

событие,  произошедшее  на  раннем  этапе  реформационного  движения, 

символизировало  столкновение  двух  различных  подходов  к  религиозному 

обновлению.  Встреча  в  Виттенберге  стала  прологом  к  последующему 

идейному  противостоянию  между  умеренным  и  радикальным  крылом 

Реформации. 

Несмотря на первоначальное взаимное уважение, уже тогда проявились 

принципиальные различия в их подходах к религиозному обновлению. Лютер 

видел реформу как возврат к первоначальному христианству через Писание, 

тогда  как  Мюнцер  стремился  к  радикальному  преобразованию  всей 

социально-религиозной системы.

Изучение  лютеровских  работ  имело  двоякие  последствия.  С  одной 

стороны,  оно  стало  основой  для  радикальной  реформации,  но  с  другой  – 

привело к идейному конфликту с Лютером. 

Таким образом, Мюнцер стал сторонником Лютера потому, что увидел 

в нём: 1) смелого критика папства; 2) учителя библейской истины; 3) знамя 

для народного религиозного движения. Однако этот союз изначально носил 

тактический характер – почва для будущего конфликта закладывалась уже в 

период  их  наибольшего  внешнего  единства.  Раскол  между  Томасом 

Мюнцером и  Мартином Лютером представляет  собой  ключевой  момент  в 

истории  Реформации,  демонстрирующий  принципиальные  расхождения  в 

понимании сути религиозного обновления.

В  своих  полемических  выступлениях  оба  реформатора  не  скрывали 

классовой подоплеки конфликта. Лютер в памфлете «Против убийственных 

орд крестьян» (1525) прямо связывал взгляды Мюнцера с его социальным 

происхождением:  «Этот  мятежный  дух  происходит  от  ремесленников, 

которые, возомнив себя учеными, сеют смуту среди простого народа».4 

4 Luther, M. Werke /M. Luther – S. 358



Мюнцер отвечал не менее резко, обличая Лютера (которого он называл 

«доктором  Лжецом»  –  от  нем.  Lügner  –  лжец)  как  защитника  интересов 

богатых.

Даже  богословские  разногласия  носили  выраженный  классовый 

характер.  Лютер,  выражая  интересы  собственников,  настаивал: 

«Христианская  свобода  есть  свобода  внутреннего  человека  и  не  требует 

изменения  внешних порядков».5 Мюнцер же,  представляя  беднейшие слои 

населения, утверждал: «Истинная вера должна изменить и внешние условия 

жизни, ибо нельзя быть свободным духом в теле раба». 

Анализ взаимной критики Мюнцера и Лютера убедительно доказывает, 

что глубинной причиной их непримиримости были не столько богословские 

разногласия, сколько классовые противоречия.

5 Luther, M. Werke /M. Luther. – S. 49



Глава 3 Деятельность Мюнцера в ходе Крестьянской войны 

Начальный  этап  проповеднической  деятельности  Мюнцера  связан  с 

городом Цвиккау. Здесь он выступал в качестве священника и проповедника. 

В Цвиккау проявились его первые разногласия с официальной церковью и 

местными властями. Мюнцер критиковал роскошь и коррупцию духовенства, 

призывал  к  более  глубокому  пониманию  Священного  Писания.6 Согласно 

Смирину,  уже  в  Цвиккау  Мюнцер  начал  сближаться  с  радикальными 

элементами,  в  частности  с  так  называемыми  «цвиккаускими  пророками» 

которые, в свою очередь, оказали влияние на формирование его мистических 

и апокалиптических взглядов.7

Основу  проповедей  Мюнцера  в  Цвиккау  составляла  резкая  критика 

духовенства  и  монашества.  Центральное  место  в  его  учении  занимала 

концепция «внутреннего слова» – идея прямой связи человека с Богом без 

посредничества церкви. Мюнцер последовательно отрицал церковные догмы 

и обряды, считая их «мертвыми формами». Реакция горожан на проповеди 

Мюнцера  была  неоднозначной.  С  одной стороны,  бедные  слои  населения, 

включая ремесленников и подмастерьев, активно поддерживали его идеи. С 

другой  стороны,  городские  власти  и  церковные  круги  восприняли  его 

деятельность  как  угрозу.   Важно  отметить,  что  проповеди  Мюнцера 

содержали не только религиозные, но и социальные идеи, из-за чего вызвали 

резкую реакцию городских властей,  опасавшихся социальных волнений.  В 

марте 1521 года ситуация обострилась до предела и 16 апреля 1521 г. Мюнцер 

выезжает  из  города.  Изгнание  Мюнцера  из  Цвиккау  стало  показательным 

примером реакции властей на радикальные течения Реформации

Мюнцер  задался  целью  установить  связь  с  начавшимся  в  Чехии 

революционным  движением,  дать  ему  широкую  реформационную  основу  и 

распространить на другие страны, в первую очередь на Германию.

6 Проскуряков, В.М. Томас Мюнцер. Жизнь замечательных людей. – С. 38
7 Смирин, М.М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская война. – 
С. 76



Мюнцер  был  доброжелательно  встречен  в  Пражском  университете  по 

прибытии в столицу Чехии, где и написал знаменитое «Пражское воззвание», 

датированное 1 ноября 1521 г. 

В  нём  Мюнцер  вновь  провозглашает  идеи  «живого  евангелия»,  гневно 

порицая новых «книжников и фарисеев», а также обращается к жителям Чехии 

с призывом решительно выступить за проведение коренных преобразований в 

церкви и государстве. После возвращения из неудачной поездки в Чехию, где 

Мюнцер пытался найти поддержку среди гуситов, он получает  в конце 1522 

года должность священника в небольшом тюрингском городе Альштедт. Народу 

нравились его резкие поучения духовенству и светским владетелям.

Мюнцер  проводит  смелую  литургическую  реформу,  создав  первую  в 

Германии протестантскую службу на немецком языке. Проповеди Мюнцера в 

Альштедте  приобретают  резко  оппозиционный  характер.  Анализ 

сохранившихся  текстов  показывает  эскалацию  критики.  К  тому  же,  именно 

здесь, в Альштедте, сформировался «Союз избранных» –  тайная организация, 

ставшая  идеологической  и  организационной  основой  для  последующего 

народного  восстания.  Союз  состоял  преимущественно  из  ремесленников  и 

городской бедноты, а его члены называли себя «воинами Христовыми». В своих 

письмах  Мюнцер  называл  цель  союза  –  установление  «царства 

справедливости» на земле8. Эта организация стала важным шагом к подготовке 

массового восстания. 

В  августе  1524  года  Мюнцер,  изгнанный  из  Альштедта,  прибывает  в 

Мюльхаузен  по  приглашению  местных  радикальных  кругов.  Проповеди 

Мюнцера  в  Мюльхаузене  достигли  пика  своей  радикальности.  Основу  его 

поддержки составляли: городские ремесленники (особенно ткачи), рудокопы из 

Мансфельда, обезземеленные крестьяне, часть низшего духовенства.9

В  своих  выступлениях  он  последовательно  разоблачал  эксплуатацию. 

Кроме того, в своих речах Мюнцер оправдывал революционное насилие. 

8 Бебель А. Крестьянские войны в Германии. – С.
9Смирин, М.М. Указ. соч.С. 212-215



В  начале  1525  года  Мюнцер  развернул  активную  подготовку  к 

вооруженному  выступлению.  ядром  повстанческой  армии,  стал  Союз 

избранных, объединив радикально настроенных крестьян и ремесленников. 

Особое внимание Мюнцер уделял пропаганде.  Его письма и прокламации, 

такие  как  знаменитое  обращение  к  альштедцам   в  феврале  1525  года, 

содержали  призывы  к  немедленному  восстанию.  Мюнцер  фатально 

недооценил  военную  мощь  княжеских  войск,  особенно  их  артиллерию»10 

Кроме того,  отсутствие единого командования и плохая дисциплина среди 

повстанцев  серьезно  ослабляли  их  боеспособность.  Кульминацией  стал 

разгром при Франкенхаузене 15 мая.  После пламенной проповеди Мюнцера, 

обещавшего божественную защиту от вражеских пуль, плохо вооруженные 

крестьяне  были  рассеяны  артиллерийским  огнем.11  Это  поражение,  по 

мнению  большинства  исследователей,  предопределило  исход  всего 

восстания.

10 Бецольд, Ф. фон. История Реформации в Германии. – С. 302
11 Циммерман,  В.  История Крестьянской войны в Германии по летописям и рассказам 
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Заключение

Томас Мюнцер стал ключевой фигурой Реформации Крестьянской войны 

1524-1525  годов,  превратившись  из  религиозного  реформатора  в  военного 

вождя  народного  восстания.  Мировоззрение  Мюнцера  представляло  собой 

уникальный синтез гуманистичных идей и народных представлений, поднятых 

на  уровень  революционной  программы.  Этот  синтез  объясняет  как  силу  его 

влияния, так и трагическое поражение.

Изучение  разногласий  Мюнцера  и  Лютера  доказывает,  что  корнем  их 

непримиримости  были  не  столько  богословские  разногласия,  сколько 

социальные противоречия. Их конфликт наглядно продемонстрировал, что даже 

в религиозных спорах эпохи Реформации решающее значение имели классовые 

позиции и социальные интересы участников.

Анализ боевых действий под руководством Мюнцера показывает, что его 

главной  заслугой  стала  мобилизация  масс  и  придание  стихийному  протесту 

элементов организации. Однако военные просчеты, особенно недооценка силы 

регулярных войск и переоценка роли религиозного энтузиазма, предопределили 

поражение.  Тем  не  менее,  его  опыт  оказал  значительное  влияние  на 

последующую историю революционных движений в Европе.

Различие в оценках отражает не только методологические подходы, но и 

идеологические  установки  историков.  Если  марксисты  делают  акцент  на 

классовом  характере  движения,  а  либералы  -  на  его  утопичности,  то 

современные  исследователи  стремятся  к  более  многомерному  анализу. 

Несмотря  на  все  разногласия,  значение  Мюнцера  как  идейного  и  военного 

руководителя крестьянского восстания 1525 года остается общепризнанным.

В  результате  исследования  были  достигнуты  все  поставленные  цели  и 

задачи:

1)Рассмотрена биография Мюнцера в контексте современной ему эпохи

2)Прослежена эволюция взглядов вождя народной Реформации 

3) Дана оценка его роли вдохновителя и организатора в ходе боевых 

действий во время восстания весны 1525г.



Выводы  исследования  позволяют  утверждать,  что  источником 

радикальности Мюнцера стали не столько оказавшие на него влияние труды 

средневековых  авторов,  сколько  его  социальное  происхождение  и  кризис 

старого общества.

Роль Томаса Мюнцера как деятеля народной Реформации заключается в 

идейном вдохновении эксплуатируемых слоёв населения на восстание против 

эксплуататорских. Именно Мюнцер, вслед за Яном Гусом идейно обосновал 

право низов на насильственное преобразование общества соответственно их 

интересам. 
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