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Аннотация
В основе протестантского понимания священства лежит представле‑

ние о том, что любой христианин – это уже священник, по факту своего 
крещения. Целью настоящей статьи является анализ процесса зарожде‑
ния этого протестантского учения. Таким образом, объектом исследова‑
ния является протестантская экклезиология, предметом исследования – 
протестантское учение о всеобщем священстве. В статье последовательно 
рассматриваются следы идеи всеобщего священства в христианских сек‑
тах XI–XIV вв., в трудах предшественников Реформации Уиклифа и Гуса 
и, наконец, исследуется оформление этого учения в трудах Лютера и Ме‑
ланхтона в годы Реформации.

В статье сделан вывод о том, что предпосылками учения о всеобщем 
священстве стала борьба с папством, с безнравственностью католических 
священников, а также идея о том, что степень получаемой благодати пря‑
мо зависит от нравственного облика священника. Хронологическое рас‑
смотрение рождения идеи всеобщего священства в трудах Лютера и Ме‑
ланхтона показало, что эта идея была принята реформаторами во многом 
вынужденно, когда исчезли всякие надежды на достижение приемлемого 
соглашения с Римом. При этом в дальнейшем лютеране пришли, по сути, 
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к сходной с Римом практике, когда пасторов назначают «старшие члены» 
Церкви, с учетом мнения местной церковной общины.

Ключевые слова: священство всех верующих; всеобщее священство; 
Лютер, протестантское учение; православное учение о священстве.

Введение

Обоснование актуальности. Учение о всеобщем священстве 
верующих стало краеугольным камнем современного протестан‑
тизма. Суть этого учения состоит в том, что любой крещеный че‑
ловек  – уже священник; вся возможная благодать сообщается че‑
ловеку именно в таинстве Крещения – рукоположение не является 
таинством и не прибавляет человеку никакой благодати. Именно 
из этого представления постепенно возникли современные прак‑
тики, принятые в протестантских конфессиях, – женское священ‑
ство, рукоположение лиц нетрадиционной ориентации и т.д. С уче‑
том этого представляется актуальным проследить, как возникло 
протестантское учение о всеобщем священстве верующих.

Цель статьи – рассмотреть идеи всеобщего священства в ерети‑
ческих сектах XI–XIV вв., в трудах предшественников Реформации 
Джона Уиклифа и Яна Гуса, а также изучить причины популяри‑
зации этой идеи М. Лютером и Меланхтоном в годы Реформации.

Православное учение о священстве

Начиная анализ протестантского учения о всеобщем священ‑
стве, в качестве отправной точки важно кратко сказать о сути пра‑
вославного учения о священстве. 

Православное богословие различает понятие священнического 
достоинства всех христиан (духовного священства) и понятие ие‑
рархического (таинственного) священства [1, с. 38]. Духовное свя‑
щенство каждого христианина состоит в его призвании приносить 
Богу жертвы духовные: дух сокрушен (Пс. 50, 19), жертву правды 
(Пс. 4, 6), молитвы, благодарения, умерщвление плоти, мучениче‑
ство за Христа [2, с. 72] и др. Как говорит об этом Настольная книга 
священнослужителя, «дар Духа Святого, получаемый каждым вер‑
ным в таинстве Миропомазания, сообщает ему харизму царствен‑
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ного священства» 1. Именно в этом смысле Православие понимает 
указание Священного Писания на «царственное» священство всех 
верующих [3, с. 44–61].

Для сохранения неповрежденного апостольского учения и бла‑
годатного освящения Церкви также дано особое Божествен‑
ное установление – иерархическое священство [4, с. 514–515]. 
К  иерархическому священству человек призывается в особом таин‑
стве, в котором ему сообщается благодать Святого Духа совершать 
таинства и пасти стадо Христово. Христос избрал апостолов, апо‑
столы также избрали учеников и поручили им совершать все, что 
они сами совершали по повелению Господа. Апостольские поста‑
новления так говорят о недопустимости для мирян самостоятельно 
рукополагать себе учителей: «Но и мирянам не позволяем мы ка‑
кое‑либо из дел священнических, каковы: жертва, или крещение, 
или руковозложение, или благословение, большое или малое. Ибо 
никто сам собою не приемлет сей чести, но призываемый Богом 
(Евр. 5:4), потому что достоинство это дается чрез возложение рук 
епископа, а не получивший его, но восхитивший его себе сам, по‑
терпит наказание Озии» 2.

Важной стороной православного вероучения является также то, 
что благодатная способность совершать таинства не зависит от лич‑
ных качеств священнослужителя. По слову преподобного Ефре‑
ма Сирина, «священство не делается оскверненным от человека, 
хотя бы приявший его был и недостоин» [5, с. 385]. Священнослу‑
житель несет ответственность перед Богом и Церковью за свое ду‑
ховное и нравственное состояние, однако благодатность таинств 
от священника не зависит, так как совершителем таинств является 
Сам Христос. Как отмечает архиепископ Михаил (Мудьюгин), «до‑
пущение принципа зависимости действенности священническо‑
го служения от личных качеств священнослужителя привело бы 
к отрицанию самих священнодействий, а в конечном итоге – и всей 
Церкви в целом» [6, с. 104]. 

Таким образом, православное вероучение не отрицает духовного 
священства всех верующих 3, но и не смешивает его с таинственным 

1  Настольная книга священнослужителя : в 8 т. Москва : Издательский отдел 
Московского Патриархата, 1983. Т. 4. С. 259.

2  Постановления апостольские. Сергиев Посад : Свято‑ Троицкая Сергиева Лавра, 2006. 
С. 90.

3  См., напр., текст евхаристической молитвы из Литургии свт. Василия Великого:   
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(иерархическим) священством. Отклонением от этого исконного, ка‑
фолического учения о священстве является протестантское учение 
о всеобщем священстве, генезис которого рассматривается далее.

Идеи всеобщего священства в еретических движениях (XI–XIV вв.)

Тезис о всеобщем священстве был высказан еще в Ветхом Заве‑
те – в книге «Числа» описывается история Корея, Дафана и Авиро‑
на, которые выступили против Моисея и Аарона и сказали: «Пол‑
но вам; все общество, все святы, и среди их Господь!» (Чис. 16, 3). 
После смерти двухсот пятидесяти мужей, которые принесли свои 
кадильницы, восстание поддержал и народ: «Вы умертвили народ 
Господень» (Чис. 16, 31). Эта история с желанием Корея восхитить 
ветхозаветное священство, которое было предназначено Господом 
только сыновьям Аарона, завершилась гневом Господа и массовой 
гибелью израильского народа. Признанным популяризатором уче‑
ния о всеобщем священстве верующих в христианстве является 
Мартин Лютер, однако предпосылки этого учения можно обнару‑
жить в различных еретических сектах задолго до Реформации.

Так, например, интересны сохранившиеся свидетельства 
о катарах‑ альбигойцах – еретическом движении XII века. Альби‑
гойцы признавали важнейшим обрядом так называемое духовное 
крещение, или обряд утешения (consolamentum, от лат. consolar – 
«утешать»), смысл которого состоял в утешении души на время ее 
земного пребывания. Этот обряд мог совершать член общины, зани‑
мавший должность пастора, при этом пастора в случае необходимо‑
сти мог заменить любой верующий, который сам ранее прошел об‑
ряд consolamentum, в том числе и женщина [7, с. 141–142]. Также 
в ходе этого торжественного обряда на новообращенного возлагал 
руки не только пастор, но и другие «совершенные» члены общины, 
которые вели строгую аскетическую жизнь. Возложением Еванге‑
лия, рук пастора и рук других «совершенных» производился также 
и обряд покаяния [8, с. 159–160]. Эти свидетельства об участии «со‑
вершенных» членов общины в ключевых обрядах говорят о нали‑
чии в вероучении альбигойцев идеи всеобщего священства.

«…приведе в познание Тебе, Истинного Бога и Отца, стяжав нас Себе люди избранны, 
царское священие, язык свят». (Служебник. Москва : Издательство Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. С. 235).
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Еще один подобный пример – ересь богомилов, возникшая в XI–
XII вв. Обряд духовного крещения у богомилов совершался через 
возложение на главу крещаемого Евангелия от Иоанна и возложе‑
ние рук всех членов общины [7, с. 166–167]. Покаяние совершалось 
через взаимное исповедание членов братства [9, с. 471–473]. Таким 
образом, у богомилов мы видим еще более выраженные черты идеи 
всеобщего священства.

Формулировку идей всеобщего священства находят также при 
изучении секты вальденсов (XII–XIII вв.). Исследователи выделя‑
ют две ветви вальденского движения – ломбардские и французские 
вальденсы. У ломбардских вальденсов развитие идеи всеобщего 
священства начинается с борьбы против католической иерархии 
и утверждения о том, что безнравственные священники неспособ‑
ны совершать таинства. Из этих утверждений развивается идея 
о том, что таинства (в т.ч. Евхаристию) может совершать любой 
праведник, в том числе и женщина, независимо от апостольского 
рукоположения (ординации) [10, с. 92–104]. Здесь же возникают 
идеи об ординации, даруемой непосредственно Богом, признаком 
которой является достижение человеком нравственного совершен‑
ства [11, с. 541–543]. Таким образом, в среде ломбардских вальден‑
сов возникает формула: «…всякий хороший человек – священник, 
посвящен он или нет» [10, с. 108]. 

Французские вальденсы (вторая ветвь вальденского движе‑
ния), не отказываясь от необходимости формальной ординации 
священников и от трехчастной церковной иерархии, считали всю 
церковную иерархию равной с точки зрения благодатных даров. 
Соответственно, диаконы, священники и епископы, по их мнению, 
потенциально равны между собой, и разница между ними имеет 
только организационное значение. Практически это выражалось 
в том, что диаконы и пресвитеры участвовали в посвящении епи‑
скопа вальденской общины [10, с. 112–117]. Одновременно с этим 
французские вальденсы развивали идею о совершении Евхаристии 
лишь в силу установленных Иисусом Христом слов, вне зависимо‑
сти от того, кто их произносит. Таким образом, в среде француз‑
ских вальденсов возникло общее отношение к священнику как 
к должности, что впоследствии стало характерно для протестантов.

Таким образом, в некоторых еретических движениях XI–XIV вв. 
можно найти практики, свидетельствующие об исповедании ими 
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идеи всеобщего священства. Развитие этих идей происходит в тру‑
дах предшественников Реформации, живших в XIV–XV вв., – Джо‑
на Уиклифа и Яна Гуса.

Идеи всеобщего священства в трудах предшественников 
Реформации Дж. Уиклифа и Я. Гуса

Джон Уиклиф 4 (1320/1324–1384 гг.) – один из наиболее ярких 
противников власти Римских пап, живший в Англии. По оценке ис‑
следователей, его идеи легли в основу реформационных движений ев‑
ропейских протестантов [12, с. 65–67; 13, с. 156]. Уиклиф в своих ра‑
ботах критикует власть Римских пап, обличает пороки духовенства 
и в особенности прелатов (старшего епископата Католической Церк‑
ви). Призывая священников к евангельской бедности [14, р. 164–
179], Уиклиф утверждал, что преподаваемая через священника бла‑
годать зависит от его нравственного состояния [15, с. 140]. 

В конце жизни Уиклиф начинает сомневаться в благодатности 
всей современной ему церковной иерархии. Наблюдая случаи си‑
монии (материального вознаграждения епископам) при поставле‑
нии священнослужителей, он приходит к выводу, что Бог невидимо 
отлучает таких епископов от их должности. Из этого вытекает его 
мысль о том, что пасторы вправе совершать таинства вне зависи‑
мости от какого‑либо внешнего знака или рукоположения, так как 
каждый верующий обладает духовным священством [15, с. 298–
300]. Таким образом, развивая свое учение о Церкви и о священ‑
стве, Джон Уиклиф приходит к следующему краткому выводу: цер‑
ковная иерархия может существовать в церкви, но церковь может 
оставаться Церковью Христовой и обладать всеми таинствами и без 
папы, и без епископов, и без священников [7, с. 488].

Духовным преемником Уиклифа можно назвать Яна Гуса 
(ок. 1370–1415 гг.). Этот проповедник жил в Чехии и тоже вел 
борьбу против папской власти. Идеи Уиклифа оказали огромное 
влияние на церковных деятелей того времени [16, р. 89–115] – 
в чешских хрониках XV века даже указывается на борьбу партии 
«виклефитов» (к которой принадлежал Ян Гус) и «антивиклефи‑
тов» [17, с. 10; 18, р. 196–227].

4  В русскоязычной литературе его фамилия указывается также как Виклиф, Виклеф, 
Уиклеф.
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Свои экклезиологические идеи Гус излагает в трактате «О Церк‑
ви». Характерным для продолжателя идей Уиклифа является рас‑
суждение Гуса о праве «вязать и решить». Прощать грехи может 
только один Бог – следовательно, по мнению Гуса, власть священ‑
ников «вязать и решить» действует только в том случае, если они 
действуют в соответствии с волей Божией. «Никто не способен свя‑
зать праведного человека или удержать на нем его грехи, если он 
склонил голову с чистосердечным покаянием и сокрушенным серд‑
цем, так как Бог не отвергает этого» [19, р. 103]. Таким образом, 
по мысли Гуса, в случае если священник действует в нарушение 
Христова закона, то он не может «вязать и решить», то есть дей‑
ствия священника в этом случае не имеют силы.

Развивая свою мысль, Гус приходит к выводу о том, что Хри‑
стос управляет Церковью непосредственно, без папы и еписко‑
пов. Как и Уиклиф, Гус считает, что епископы не являются ча‑
стью богоустановленной иерархии. Могут существовать и другие 
преемники Апостолов, кроме папы и римских кардиналов. Более 
того, все верующие христиане являются духовными преемниками 
апостолов, из чего можно сделать вывод, что преемство рукополо‑
жения священства не является обязательным для существования 
Церкви.

Таким образом, проведенное краткое рассмотрение показывает, 
что идея всеобщего священства встречалась в практике некоторых 
христианских сект, а также в несистематическом виде излагалась 
в трудах Джона Уиклифа и Яна Гуса. Эта идея явилась следствием 
борьбы против власти Римских пап, против безнравственности свя‑
щенников. Богословской предпосылкой идеи всеобщего священ‑
ства можно считать мысль о том, что преподаваемая через священ‑
ника благодать зависит от степени его нравственного совершенства. 
Несмотря на то, что следы идеи всеобщего священства встречаются 
задолго до Реформации, в течение длительного времени эта идея 
оставалась маргинальной. Все меняется в XVI в., когда идею всеоб‑
щего священства верующих поддерживает Мартин Лютер. 

Рождение учения о всеобщем священстве в годы Реформации

Впервые Лютер критикует католическое деление верующих 
на духовное и светское сословие в «95 тезисах» [20, с. 142–143], 
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однако в явном виде идея всеобщего священства (Priestertum aller 
Getauften, т.е. «священство всех крещеных») излагается в труде 
«К христианскому дворянству немецкой нации» (1520 г.). В этом 
сочинении Лютер, прежде всего, вносит разумную критику неко‑
торых практических аспектов жизни Римской Церкви, не отрицая 
иерархию. Так, он предлагает папе вести более скромный образ 
жизни, назначать меньше кардиналов, сократить уплачиваемые 
Германией папе налоги, ратует за самостоятельность немецких 
епископов от папы и т.д. Одновременно с этим, пытаясь ослабить 
влияние католического епископата, Лютер впервые [21, р. 113–
141; 22, р. 37] высказывает мысль о том, что священство не обла‑
дает какими‑либо особыми благодатными дарами, по сравнению 
с крещенным мирянином, т.е. священник и епископ – это просто 
должность, занятие. В подтверждение этой идеи Лютер приводит 
известные цитаты о «царственном священстве» (1 Пет. 2, 9), а так‑
же о различном служении и различных дарах Святого Духа в Церк‑
ви (1 Кор. 12, 4–27). В других полемических трудах для аргумента‑
ции своего учения Лютер также использует отрывки из Священного 
Писания, где говорится о духовных жертвах, например «жертва 
Богу дух сокрушен» (Пс. 50, 19), толкуя их в том смысле, что эти 
духовные жертвы – единственный принимаемый Богом вид жерт‑
вы [23, с. 161–163]. Таким образом, Лютер делает вывод о том, что 
«каждый крестившийся может провозглашать себя рукоположен‑
ным во священники, епископы и папы» [24, с. 21]. При этом сле‑
дует оговорка о том, что это может происходить только с согласия 
и по выбору общины.

Ту же мысль Лютер выражает и в «Свободе христианина» 
(1520 г.): в пункте 17 в ответ на вопрос, какая разница между миря‑
нином и священником, если все священники, Лютер отвечает, что 
священники – это те избранные миряне, которые обладают способ‑
ностями служить, управлять и проповедовать [25, с. 203]. 

Первоначально не все сподвижники Лютера разделяли идею 
всеобщего священства. Особенно ярко это видно на примере трудов 
другого предводителя Реформации Филиппа Меланхтона. В своем 
«Аугсбургском исповедании» (1530 г.) Меланхтон указывает, что 
«никто в Церкви не должен публично наставлять, проповедовать 
или совершать таинства, не будучи призванным к этому согласно 
церковным порядкам» [26, с. 133]. То есть идея Лютера о том, что 
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любой крещеный может объявлять себя рукоположенным в свя‑
щенники, в данном случае отвергается. В документе явно звучит 
надежда на примирение с Римским престолом: «…мы просим лишь 
об одном, чтобы они не препятствовали проповедовать чистое Еван‑
гелие и чтобы они смягчили некоторые традиции… Если же они 
не пойдут ни на какие уступки, то им следует подумать – как они 
дадут отчет Богу за то, что своим упрямством способствовали цер‑
ковному расколу» [26, с. 161]. Однако через несколько лет, когда 
стало очевидным, что примирение с Римским престолом невозмож‑
но, Меланхтон меняет тон своих высказываний. В своем сочинении 
«О власти и первенстве папы» (1537 г.) Меланхтон утверждает, что 
если епископы становятся врагами Церкви и более не исполняют 
свои функции, то Церковь (община верующих) имеет неотъемле‑
мую власть самостоятельно избирать и рукополагать своих служи‑
телей. При этом само рукоположение в древние времена Меланхтон 
считает лишь утверждением решения общины, которая выбира‑
ла кандидата в священство. Практические выводы этой ложной 
трактовки истории Церкви таковы: так как епископы, преданные 
Римскому папе, не рукополагают благочестивых учителей, то цер‑
ковная община может не признавать их своими епископами и само‑
стоятельно избрать себе других предстоятелей [27, с. 298–311]. 

Сам Лютер в сочинении «Шмалькальденские артикулы» 
(1537 г.) окончательно утверждает идею всеобщего священства 
и формулирует практические выводы. В частности, Лютер прямо 
указывает, что римские епископы фактически утратили свое право 
рукополагать из‑за своей нечестивой жизни. «Церковь не должна 
из‑за них оставаться без служителей», – пишет Лютер [28, с. 272–
297]. Таким образом, он предложил церковной общине самим руко‑
полагать людей, пригодных для служения. 

Анализируя постепенное изменение характера высказываний 
Лютера и Меланхтона, можно утверждать, что идея всеобщего свя‑
щенства была сформулирована в годы Реформации во многом вы‑
нужденно, когда выяснилось, что ни один римский епископ не под‑
держал протест Лютера.

Современные лютеранские авторы развивают тезисы Лютера 
и Меланхтона. В комментариях Э. Кейлера на катехизис Лютера 
разъясняется такое понятие, как «власть ключей» [29, с. 245–249]. 
«Власть ключей» определяется как право и власть проповедовать 
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слово Божие, совершать таинства и, самое главное, власть прощать 
либо оставлять непрощенными грехи. Согласно лютеранскому уче‑
нию, эта власть дана Христом не апостолам и не епископам, а Церк‑
ви на земле, то есть каждому местному собранию верующих. Мест‑
ное собрание реализует эту власть ключей, выбирая и призывая 
служителей, которые в дальнейшем несут пасторское служение. 
Лютеранский богослов первой половины XX в. Д. Т. Мюллер под‑
черкивает, что «властью ключей» обладают все верующие, то есть 
Церковь, а возложение рук является лишь публичным удостовере‑
нием (подобно печати нотариуса в мирских делах) [30, с. 622–627].

Таким образом, первоначальная идея Лютера о возможности 
самостоятельно объявить себя проповедником была отвергнута – 
напротив, подчеркивается необходимость выбора проповедни‑
ка общиной. Лютеранский учебник пастырского богословия [31, 
с. 24–27] называет избрание общиной пастора признаком «закон‑
ности» его призвания. Но каким же образом на практике должен 
быть устроен этот выбор? В сочинении лютеранского богослова 
Мартина Хемница (1522–1586 гг.), одного из авторов лютеран‑
ской символической книги «Формулы согласия», даются ответы 
на практические вопросы, связанные с призванием священнослу‑
жителей церковной общиной [32, с. 31–37]. В частности, отмеча‑
ется, что толпа не может распоряжаться делом избрания служите‑
лей. Бог желает, чтобы в Церкви все совершалось благопристойно 
и по чину, поэтому, с ее согласия, делом избрания священнослужи‑
телей издавна управляли старшие члены Церкви. Подчеркивается, 
что не всегда толпа способна предложить достойного кандидата – 
в этих случаях апостолы (в более поздние времена – духовенство) 
или благочестивые правители сами выдвигали пригодных людей 
и предлагали их местным Церквям. Тогда община лишь выражала 
согласие с их предложением. Более того, Хемниц считает абсолют‑
но недопустимым доверить обычной толпе решение вопроса о призва‑
нии священнослужителей (как это делают некоторые протестантские 
общины) и обязательным участие духовенства и светских правителей 
в избрании священнослужителей, при условии соблюдения надлежа‑
щего порядка. Хемниц признает полезными церковные каноны в во‑
просах выбора и поставления служителей, их перевода из одной об‑
щины в другую. Из устава Евангелическо‑ лютеранской церкви XIX в. 
следует, что достаточно большие права в испытании и назначении ду‑
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ховенства имела консистория [33, с. 211–212], а также то, что далеко 
не все общины пользовались своим правом избрания проповедников 5.

Итак, в Лютеранской церкви возникает практика, когда священ‑
нослужителей назначают «старшие члены» Церкви, с учетом мнения 
местной церковной общины или даже при ее молчаливом согласии. 
То есть от критики римских порядков поставления служителей Лю‑
теранская церковь фактически пришла к сходной с Римом процедуре, 
но у лютеран папу и епископов заменили старшие члены Церкви. Со‑
временными протестантскими авторами всеобщее священство верую‑
щих трактуется скорее в духовном смысле – не как возможность для 
любого человека быть (или объявить себя) пастором, а как призвание 
христианина к принесению духовных жертв, к наполнению каждого 
его повседневного дела присутствием Божиим [34, с. 13–20].

Заключение

Проведенное рассмотрение позволяет сделать следующие выводы. 
Идея всеобщего священства встречалась в практике некоторых хри‑
стианских сект, но долгое время оставалась маргинальной. Развитие 
идеи произошло в XIV–XV вв. в трудах Джона Уиклифа и Яна Гуса. 
Наконец, систематизатором и популяризатором идеи всеобщего свя‑
щенства стал Мартин Лютер, провозгласивший, что каждый креще‑
ный – это уже священник, поэтому церковь (община) вправе самостоя‑
тельно избирать себе служителей, а не ждать этого от епископов Рима. 
Предпосылками такого учения стала борьба с папством, безнравствен‑
ностью священников, а также идея о том, что степень получаемой бла‑
годати прямо зависит от нравственного облика священника.

Хронологическое рассмотрение рождения идеи всеобщего свя‑
щенства в трудах Лютера и Меланхтона показало, что эта идея была 
принята реформаторами во многом вынужденно, когда исчезли 
всякие надежды на достижение приемлемого соглашения с Римом. 
При этом в дальнейшем лютеране отказались от идеи, что каждый 
крещеный может объявить себя священником, и пришли, по сути, 
к сходной с Римом практике, когда пасторов назначают «старшие 
члены» Церкви, с учетом мнения местной церковной общины.

5  Устав Евангелическо‑ лютеранской церкви в редакции 1832 года (фрагменты) 
// Протестантизм : pro et contra : антология / сост. М. Ю. Смирнов. Санкт‑ Петербург : 
Русская христианская гуманитарная академия, 2012. С. 622–629.  
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Abstract
The idea that any Christian, by the fact of their baptism, is already a priest 

lies at the heart of the Protestant understanding of the priesthood. The purpose 
of this article is to analyze the process of the birth of this Protestant doctrine. 
Thus, the object of research is Protestant ecclesiology, the subject of research 
is the Protestant doctrine of the universal priesthood. The article consistently 
examines the traces of the idea of a universal priesthood in Christian sects of 
the 11th–14th centuries, in the writings of Wycliffe and Hus, the predecessors 
of the Reformation, and, finally, examines the design of this doctrine in the 
writings of Luther and Melanchthon during the years of the Reformation.

The author comes to the conclusion that the prerequisites for the doctrine 
of the universal priesthood were the struggle against the papacy, against the 
immorality of Catholic priests, as well as the idea that the degree of grace 
received directly depends on the moral character of the priest. A chronological 
examination of the birth of the idea of a universal priesthood in the writings of 
Luther and Melanchthon showed that this idea was adopted by the reformers 
largely by force, when all hopes of reaching an acceptable agreement with Rome 
disappeared. At the same time, in the future, the Lutherans came, in fact, to 
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a practice similar to Rome, when pastors are appointed by “senior members” 
of the Church, taking into account the opinion of the local church community.

Keywords: priesthood of all believers; universal priesthood; Luther, 
Protestant teaching; Orthodox teaching about the priesthood. 
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