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Аннотация
Настоящее пособие подготовлено в соответствии с программой курса «История

Нового времени». Предложенное издание рассматривает основные и наиболее важные
вопросы, необходимые как для подготовки к экзамену, так и для успешной его сдачи.
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1. ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА НОВОГО ВРЕМЕНИ

В КОНТЕКСТЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
 

Главной особенностью периода Нового времени в Европе было становление абсолю-
тизма в период разложения традиционного общества в конце XV–XVI вв. с достижением
его расцвета в XVII в.

Абсолютизм – форма правления, при которой верховная власть неограниченно при-
надлежит одному лицу – монарху. При абсолютизме пресекаются попытки старой феодаль-
ной знати сохранить свою независимость. Англия и Франция – первые государства Европы,
где сложились абсолютные монархии в начале периода Нового времени. В Германии фео-
дальная раздробленность сохранялась длительное время. Формирование единого нацио-
нального государства в Италии также шло постепенно в течение всего периода Нового вре-
мени из—за наличия множества самостоятельных городов—республик.

В Швеции, Испании и Португалии процесс формирования абсолютистских государств
в начальный период Нового времени шел более успешно, чем в других государствах Европы.

Особенности периода Нового времени в Азии
В Азии самыми сильными государствами в период Нового времени были Османская

империя (в Передней Азии), империя Великих моголов в Индии, Цинская империя в Китае
(сформированная маньчжурской династией Цин, правившей до 1911 г.), сегунат Токугавы в
Японии, который утвердился в конце XVI – начале XVII вв. после победы Иэлсу Токугавы,
сегуна, над удельными князьями Японии.

В первой половине XVII в. правительство сегуна Иэмицу Токугавы приняло ряд мер
для изоляции Японии от внешнего мира. Были изданы указы о высылке из страны европей-
цев и запрещении христианства. Политика «закрытия» страны была вызвана желанием вла-
стей предотвратить вторжение в Японию европейцев и стремлением сохранить старые тра-
диции и феодальные порядки.

Аналогичную политику проводили и цинские императоры в Китае, когда в 1757 г. спе-
циальным указом все порты, кроме Гуанчжоу, были объявлены закрытыми для внешней тор-
говли. Причиной «закрытия» Китая были опасения властей в том, что контакты китайских
торговцев с иностранцами могли подорвать традиционные устои общества. Но изоляция
Китая не спасла от вторжения европейцев в дальнейшем и зависимости от стран Запада.

Наиболее активно в начале периода Нового времени шло проникновение европейцев в
Индию, ее южную часть, где не было единого государства, а преобладали мелкие княжества,
управляемые раджами. Первыми начали захватывать приморские города Индии (Диу, Гоа,
Бомбей) португальцы, затем за ними последовали англичане, голландцы.

Особенности периода Нового времени в Африке и Америке
В Африке к началу периода Нового времени не было таких сильных и крупных госу-

дарств, как в Европе, поэтому европейцы сравнительно легко захватывали те земли, где име-
лись месторождения серебра, золота, другие природные богатства. Наиболее активно евро-
пейцы проникали в Северную Африку, которая ближе находилась к Европе. Здесь после
распада Арабского халифата образовалось несколько мелких государств.

В Америке до открытия ее Колумбом существовало несколько государств – майя,
инков, ацтеков, которые были покорены в XVI в. испанцами и португальцами. В этих госу-
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дарствах существовали древние традиционные общества, были развиты различные ремесла
и даже цветная металлургия. Земледелие было примитивным, с применением мотыжной
обработки.

Колонизация Америки, в ходе которой была уничтожена древняя культура индейцев,
продолжалась до середины XVII в. А к концу XVIII – началу XIX вв. большинство индей-
ского населения Америки оказалось феодально—зависимым от европейских колонизаторов
– испанцев, португальцев, французов и др.
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2. ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИОДА НОВОГО ВРЕМЕНИ

 
Значение периода Нового времени для развития человеческого общества в целом

весьма велико. В период Нового времени в Европе складывались прочные абсолютистские
государства, имеющие национальные границы, одну господствующую религию (религию
монарха), одну коренную национальность. При этом в границах своего государства абсо-
лютизм мог сдерживать разрушительные войны «всех против всех». Одновременно под
влиянием изменений в экономической жизни менялся и состав общества: росла численно
и усиливала свое влияние на политическую жизнь государств буржуазия, начался упадок
земельной аристократии, ослабление крестьянства.

С ростом буржуазии происходил рост предпринимательства, традиционные методы
ведения хозяйства начали уступать место капиталистическому укладу, стал развиваться
капитализм. Главным содержанием периода Нового времени стало постепенное разрушение
традиционного общества и зарождение черт нового, индустриального, для которого харак-
терен рост промышленного производства.

Значение периода Нового времени велико также благодаря Великим географическим
открытиям, совершенным испанцами, португальцами, англичанами и др. Великие географи-
ческие открытия стали возможными в европейских странах. Они диктовались как экономи-
ческими, так и научными целями в познании Земли. Открытие Нового Света (Америки) и
первые кругосветные путешествия повлияли на экономическое развитие европейских стран.
Приток в Европу большого количества драгоценных металлов и различных товаров спо-
собствовал развитию мануфактур и торговли, а далее – разрушению традиционных мето-
дов ведения хозяйства и развитию капитализма. В результате промышленного переворота в
Европе начался быстрый рост фабричного производства с увеличением численности рабо-
чих и собственников этих производств – фабрикантов, заводчиков.

Реформа церкви
Развитие нового европейского общества привело к осознанию необходимости

реформы церкви. У многих верующих обмирщение сознания и осознание своего достоин-
ства привело к отрицанию роли церкви и священников как посредников между Богом и чело-
веком. Верующие начали выступать за реформу церкви, за право самим общаться с Богом,
молиться и читать Библию на родном языке. При этом возникло движение протестантов. В
результате Европа оказалась расколотой религиозными войнами, а далее происходило ослаб-
ление позиций теологии, она постепенно уступила господствующее место наукам о природе
и человеке. В XVIII в. в Европе началась научная революция, которая привела европейское
общество к осознанию того, что решающим средством оценки истинности знаний являются
разум и эксперимент. Образованные люди Европы начали рассматривать мир как действу-
ющую без постоянного вмешательства Бога или нечистой силы машину, научились искать
объяснение причин и закономерностей явлений и процессов с помощью математики и зако-
нов механики.

Период Нового времени имеет весьма большое значение как период с частыми револю-
циями в Европе и Америке, которые подготовили фундамент будущих правовых государств,
где права личности регламентировались не традициями, а законом. Причины революций
были различны: несовпадение интересов разных слоев населения, столкновение различных
мировоззрений, стремление к национальной и государственной независимости. Так было в
Нидерландах, Англии, английских колониях в Северной Америке и во Франции. Революции
начинались тогда, когда правительства запаздывали с реформами.
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3. ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ И

МОРСКОГО ПУТИ В ИНДИЮ
 

Португалия и Испания первыми среди европейских стран предприняли поиски мор-
ских путей в Африку и Индию. В открытии этих путей были заинтересованы различные слои
населения, но прежде всего это были дворяне, купцы, духовенство и короли этих стран. В
результате войны с маврами и арабами, которая вошла в историю под названием Реконки—
ста, в Португалии и Испании образовалась особая социальная прослойка мелкопоместных
дворян – идальго, для которых война была единственным занятием. Многочисленные воин-
ственные дворяне, оставшиеся без дела после Реконкисты, представляли серьезную опас-
ность для королей и городов, т. к. их могли легко использовать крупные феодалы в борьбе
против объединения страны и усиления королевской власти. Поэтому короли Португалии и
Испании стремились увлечь дворян идеей открытия и завоевания новых стран и торговых
путей. Первыми на океанические пути вышли португальцы. Морской путь в Индию порту-
гальцами прокладывался постепенно в конце XV в., в течение последнего десятилетия.

20 мая 1498 г. португальские корабли под командованием Васко да Гамы, посланного
королем Маноэ—лем, достигли берегов Индии. С открытием морского пути в Индию Пор-
тугалия приобрела приоритетное положение на европейском рынке и начала овладевать всей
морской торговлей Южной и Восточной Азии.

Зависимость колоний от метрополий
В 1492 г. испанские короли Фердинанд и Изабелла отправили в далекое плавание

через Атлантический океан экспедицию из трех каравелл под командованием Христофора
Колумба с целью открыть западный путь в Индию и Восточную Азию. При этом Колумб
назначался «адмиралом и вице—королем всех земель, которые он откроет в этих морях—
океанах». 12 октября 1492 г., через 69 дней после отправления из испанского порта Палоса,
каравеллы Колумба достигли Сан—Сальвадора, одного из островов Багамской группы, рас-
положенного у побережья нового, не известного европейцам материка. С тех пор этот день
считается датой открытия Америки. Всего Колумб совершил четыре экспедиции в Америку.
Он считал, что достиг берегов Юго—Восточной Азии, и назвал открытые им земли Индией,
а их жителей индейцами.

После Колумба другие испанские конкистадоры впоисках золота и рабов продолжали
расширять колониальные владения Испании в Америке, в основном в центральной ее части
(Панамский перешеек, Юкатан, Мексика). Активные действия по захвату новых территорий
в Мексике, государстве ацтеков, проводил испанский отряд во главе с идальго Эрнан—до
Кортесом.

В 30–х гг. XVI в. другой испанский конкистадор, Франсиско Писарро, во главе отряда
в 200 человек предпринял завоевания «золотого царства», государства инков в Перу. Далее в
начале 40–х гг. XVI в. испанские конкистадоры завоевали Чили, а в конце XVII в. – Арген-
тину (вернее, территории, т. к. тогда этих государств не было).

В этом же веке, в 30–40–х гг., португальцы завоевали Бразилию, которая была открыта
Кабралом в1500 г. во время его неудачной экспедиции в Индию (в то время такого государ-
ства еще не было, там проживали туземные племена).

Открыв морской путь в Индию, португальцы захватили несколько поселений на Мала-
барском побережье (Южная Индия) в начале XVI в. Дальше побережья португальцы не
смогли продвинуться, т. к. не располагали достаточными силами. Вслед за португальцами
в Индию устремились голландцы, французы и англичане. Голландцы занимались исклю-
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чительно торговлей, совершенно не вмешиваясь в жизнь индийцев. Голландцы в больших
количествах вывозили из Индии пряности, которые очень ценились в Европе.



В.  С.  Алексеев, Н.  В.  Пушкарева.  «История нового времени. Шпаргалка»

9

 
4. ПОСЛЕДСТВИЯ ВЕЛИКИХ 4

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
 

Открытие новых берегов, островов, континентов не было делом случая; мореплава-
тели Европы отправлялись в путь хорошо подготовленными, они располагали инструмен-
тами, были знакомы с астрономией и геометрией, имели карты с точным указанием румбов.
Корабли мореплавателей были построены с учетом многовекового опыта мореходов Европы.
Христофор Колумб за свою жизнь совершил четыре морские экспедиции. В результате этих
плаваний им были открыты: острова Карибского моря, Центральная Америка и северное
побережье Южной Америки. Естественно, что главной заслугой этого мореплавателя было
случайное открытие новой части света, причиной для которого стали поиски западного пути
в Индию.

К географическим открытиям этого времени относятся результаты деятельности
Магеллана. Экспедиция, которую он возглавил в 1519–1521 гг., совершив первое кругосвет-
ное путешествие, окончательно доказала, что Земля имеет форму шара. Стало очевидно, что,
обогнув Землю, можно вернуться в порт отплытия.

В результате Великих географических открытий были разрушены старые представле-
ния о мире, Земле, их сменили новые, более достоверные знания. Получила подтверждение
мысль европейцев о шарообразности Земли, более точными стали представления о ее раз-
мерах и живущих на разных континентах людях. Это создавало хорошие предпосылки для
развития географии, астрономии, истории.

Великие географические открытия и торговля Благодаря географическим откры-
тиям и освоению Мирового океана стал складываться единый мировой рынок, устанавлива-
лись торговые связи между многими странами и континентами. Это способствовало форми-
рованию не только международного рынка и его развитию, но и налаживанию культурного
обмена между различными странами, а также проникновению европейцев в малоосвоенные
уголки Земли. Появились новые торговые центры, поскольку главные морские пути переме-
стились из внутренних морей в океаны, Средиземное море, а вместе с ним Венеция и Генуя
стали терять прежнее значение. Зато выросли и взяли в свои руки мировую торговлю новые
океанские порты – Севилья, Лиссабон, Лондон, Антверпен, Амстердам.

Великие географические открытия положили начало созданию первых колониальных
империй с их ограблением и уничтожением коренного населения, гибелью древней куль-
туры народов Нового Света (Америки). Из колоний в Европу хлынул поток драгоценных
металлов, которые, с одной стороны, привели к оживлению предпринимательской деятель-
ности, а с другой – к революции цен – падению цен на золото и подорожанию всех других
товаров, что вызвало ухудшение положения покупателей, а их было множество. Особенно
ухудшилось положение работающих по найму, мелких чиновников и небогатых дворян.

Благодаря географическим открытиям изменилась и повседневная пища европейцев.
В меню вошли картофель, томаты, фасоль. С развитием в Атлантике рыбных промыслов
европейцы стали есть больше рыбы – трески и сельди. Европейцы также приобщились к
новым напиткам – чаю, кофе, шоколаду, какао.

Великие географические открытия нарушили изоляцию двух миров, сблизили два
общества: зарождающееся индустриальное и традиционное. Естественно, что индустриаль-
ное общество обладало ведущими позициями в этом процессе, особенно влияние европей-
ского общества на традиционные общества Азии и Африки проявилось в развивающихся
процессах колонизации. С этого времени мировая история приобретает свои единые тенден-
ции развития, закладываются предпосылки формирование единого мирового сообщества.
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5. СОЦИАЛЬНО—ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

5 СТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО
ОБЩЕСТВА В КОНЦЕ XV – НАЧАЛЕ XVI ВВ

 
В конце XV – начале XVI вв. сохранялось деление европейского общества на три

сословия: первое – духовенство, второе – дворянство, третье – все остальные слои насе-
ления. Старинная формула четко определяла место каждого сословия в жизни государств:
«Духовенство служит королям молитвами, дворянство – шпагой, третье сословие – имуще-
ством».

Первое и второе сословия считались привилегированными – они не платили налогов
и владели землей. Вместе они составляли меньшую часть общества. На высшие церковные
должности назначались исключительно дворяне. Верхушку дворянства составляла титуло-
ванная знать, «представленная ко двору». Это была самая малочисленная часть общества.
Жили эти люди на королевские подарки и пенсии.

На офицерские должности в армии тоже назначались дворяне, причем офицеры
должны были документально подтвердить, что четыре поколения их предков были дворя-
нами. В связи с началом использования огнестрельного оружия (ружей, пушек, мортир и
т. д.) рыцарство стало постепенно сокращаться. Рыцарские доспехи не защищали от пуль и
осколков, причем рыцарь в доспехах был отличной мишенью в бою из—за его неповорот-
ливости и малой маневренности.

Самая нелегкая судьба приходилась на долю третьего сословия. Состав его был пест-
рый: крестьяне, простые горожане – ремесленники, наемные работники, поденщики. К
этому же сословию относились и буржуа: банкиры, судовладельцы, купцы, хозяева ману-
фактур, чиновники, юристы. Они—то и платили все налоги. Среди буржуа было очень много
богатых людей, дававших взаймы деньги королям, но политических прав они не имели.

Если сравнивать численность и состав сословий по государствам Европы на период
конца XV – начала XVI вв., то можно обнаружить весьма заметные различия. Например, в
Италии, где было много самостоятельных городов—республик, численность купцов, ремес-
ленников, владельцев мануфактур, цехов, судовладельцев значительно превышала другие
сословия, и экономические отношения были другими. Во Франции и Испании многочислен-
ными были крестьяне, а также (относительно) мелкопоместные дворяне, феодалы. В Герма-
нии, где не было сильной императорской власти, во главе некоторых земель стояли духовные
владыки. В этой же стране было много монастырей и церквей, имевших большие земельные
наделы. Соответственно, структура общества была иной по составу и численности сосло-
вий. Но в основном это были те же три сословия духовенство, дворянство и третье сословие
с преобладанием крестьянства.

Конец XV – начало XVI вв. – складывание абсолютизма
В Англии к концу XV в. королевская власть утратила свои некогда сильные позиции,

расцвел сепаратизм знати, опиравшейся на вооруженные феодальные дружины. Могуще-
ственные магнаты подчинили себе местное управление и суды. Многие территории, города
и отдельные представители дворянства в ходе политической борьбы в XV в. добились широ-
ких вольностей и привилегий. Английская церковь, подчинявшаяся Риму и обладавшая соб-
ственным правом и судами, не подлежала контролю королевской власти.

Во Франции основой усиления королевской власти в этот период было разрушение
политической организации средневековых сословий. Положение французского дворянства
характеризовалось разрывом между аристократией и жизнеспособной частью среднего дво-
рянства. Коренные изменения произошли в городах. Социальное расслоение городской
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общины заметно усилилось в XV–XVI вв. Зарождение раннекапиталистических отношений
приводит к превращению городской верхушки и народа в ярко выраженные противополож-
ные полюса.
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6. РЕФОРМАЦИЯ В ГЕРМАНИИ

 
Великие географические открытия изменили жизнь европейского общества, причем

были опровергнуты некоторые церковные догмы. Открытия ученых также вносили свой
вклад в опровержение церковных учений о мироздании. В XVI в. под влиянием открытий,
новых идей гуманистов появляются новые христианские вероучения, начинается отход от
католицизма большого количества верующих и поиски новых мировоззренческих ориенти-
ров, формирование новых ветвей христианской религии. В результате возник раскол Рим-
ско—католической церкви с образованием новых христианских церквей. Этот процесс полу-
чил название Реформации. Реформация происходит от слова «реформа» – преобразование,
переустройство. Относительно католической церкви

Реформация – это движение за переустройство церкви. Этот процесс занимает целую
эпоху в истории Нового времени. Реформацию часто называют религиозной революцией.

Революция – это крутой переворот, перелом в жизни людей. Реформация стала рево-
люцией в сфере сознания. Главной причиной ее был кризис католической церкви. Менялся
мир, менялся человек, а католическая церковь оставалась прежней. Публичные молитвы по
—латыни, посты, культы святых и мощей, строгое соблюдение обрядов вместо истинной
веры – это уже не удовлетворяло многих, толкало их к поиску другой церкви, более простой и
искренней. Одновременно с нарастающими изменениями в европейском обществе шел про-
цесс обмирщения сознания. Этот процесс заключался в обращении сознания человека к зем-
ной мирской жизни. Человек стал думать не только о божественном, не только о загробном
мире – его мысли обратились и к повседневной, реальной жизни. В человеке эпохи Нового
времени проснулась жажда познания, активной деятельности. Это проявилось прежде всего
в попытках изменения окружающего его мира: преобразовании природы, переустройстве
общества, самоусовершенствовании.

Попытки католической церкви увеличить свои огромные богатства привели к росту
в ней духа наживы, а это не сочеталось с христианским вероучением. Большая часть пап-
ских чиновников занималась бесстыдным вымогательством. Без подкупа папских властей и
чиновников нельзя было оформить в папской канцелярии ни одного документа. Без богатых
подарков в Рим не ездили – взятки брали не только кардиналы, но и сам папа. В XVI в. тор-
говля индульгенциями за отпущение грехов совершенных и будущих деяний в католических
странах приняла характер торговли простым товаром и несла в себе дух корысти и наживы.

Особое возмущение действия и политика католической церкви вызывали в раздроб-
ленной Германии. Феодально—раздробленная Германия того времени представляла собой
совокупность земель, во главе которых стояли духовные владыки.

В условиях отсутствия сильной императорской власти, способной защитить своих под-
данных, как, например, во Франции, они могли не ограничивать себя в собственном произ-
воле. В результате в германском обществе стали распространяться различные религиозные
течения, где основной акцент делался не на внешнее обрядовое выражение религиозности,
а на внутреннее индивидуальное устремление человека к Богу.

Родиной Реформации стала Германия, где это движение поддержала часть князей,
горожане, крестьянство. Германские князья были недовольны вмешательством духовных
лиц в их дела (причем они были не прочь присвоить себе часть церковных земель), горожане
– поборами монастырей, расположенных в городской округе, а крестьяне – увеличением
церковных владений и огромными поборами.
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7. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА В
ГЕРМАНИИ 7 (1524–1526 ГГ.)

 
Уровень социально—экономического и политического развития Германии к началу

XVI в. уступал только Нидерландам и Англии. Рост городов обусловливал интенсивную дея-
тельность сельского хозяйства, которое стало приносить больше доходов. Земельные соб-
ственники увеличивали прежние крестьянские повинности и изобретали новые. Вместе с
тем Реформация зародила в сознании части народа веру в возможность перемен. Вызван-
ная усилением феодального гнета Крестьянская война 1524–1526 гг. в Германии пере-
плелась с Реформацией. Реформация для крестьянских масс была не только религиозным
движением, связанным собновлением вероучения, но вселяла надежду на реальные соци-
ально—политические преобразования. Вождем и идеологом народной Реформации стал свя-
щенник Томас Мюнцер (1490–1525). Он призывал к ниспровержению феодального строя и
установлению справедливого порядка. Основными районами, которые охватили крестьян-
ские волнения, были: Швабско—Шварцвальдский, Франконский, Тюринго—Саксонский.
Летом 1524 г. раньше всех восстали крестьяне на юге Германии. Вскоре восстание охва-
тило и другие районы страны. Крестьяне, поддержанные частью горожан (особенно пле-
бейством), штурмовали дворянские замки и монастыри, захватили многие города. Нена-
висть крестьян к князьям проявлялась в поджогах монастырей и замков феодалов. Лишь
примкнувшая к восставшим часть бюргерства и рыцарства придерживалась тактики согла-
шения с феодалами. Самой первой и наиболее решительной программой повстанцев было
«Статейное письмо», автором которого стал Мюнцер и его сподвижники. В основу этого
документа легли требования полного имущественного равенства, создания свободной рес-
публики. Более умеренный проект преобразований был предложен авторами «12 статей».
Требования, выраженные в этих статьях, были весьма разумны, справедливы и их нельзя
было назвать неисполнимыми. Авторы настаивали на отмене штрафов за ущербы, наноси-
мые скотом полям, а также новых, возложенных на крестьянство тягостей, требовали сво-
бодной охоты, восстановления старых общинных вольностей. Они не желали более быть
собственностью владельцев; напоминали о том, что Христос и их тоже искупил своими
страданиями. Сверх того, они требовали от проповедников, избираемых общиной, чтобы те
поучали их правой вере. В двенадцатом параграфе этой программы было выражено жела-
ние подтвердить все эти требования местами из Святого Писания. В целом программа вос-
ставших требовала упразднения крепостной зависимости, уменьшения феодальных поборов
и барщины, свободного пользования общинными угодьями. Еще одним идейным докумен-
том восставших, который стал проектом имперской реформы, стала «Гейль—броннская
программа», подготовленная Венделем Гиплером. Она отражала интересы прежде всего
зажиточных горожан, предусматривала введение в интересах развития торговли и предпри-
нимательства единой монеты, единой системы мер и весов, а также ликвидацию внутрен-
них таможенных барьеров. «Гейль—броннская программа» была направлена на централи-
зацию германского государства. Отсутствие единого сильного руководства, неспособность
к объединению крестьянских отрядов в одно большое войско привело в конечном итоге к их
поражению. Раздробленность и изолированность крестьян каждой области привели ктому,
что, действуя самостоятельно, они не смогли помочь друг другу, когда дворяне перешли в
наступление.

В мае 1525 г. у города Франкенхаузена отряд Мюн—цера был разбит. Вскоре крестьян-
ское восстание было жестоко подавлено войсками Швабского союза. Дольше всего кре-
стьяне сопротивлялись в Тироле под руководством М. Гайсмайра. Поражение крестьянской
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войны привело к усилению реакции, власти князей, закреплению политической раздроблен-
ности Германии.
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8. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕЙ

РЕФОРМАЦИИ В ЕВРОПЕ
 

Эпоха Реформации является последним хронологическим периодом эпохи Возрож-
дения, завершающим этот прогрессивный переворот в развитии европейской культуры.
Реформация – это широкое религиозное и социально—политическое движение, развернув-
шиеся в начале XVI в. в Германии и направленное на преобразование христианской религии.
Свои истоки Реформация берет в Германии, а затем охватывает ряд европейских стран. Она
привела к отпадению от католической церкви Англии, Шотландии, Дании, Швеции, Норве-
гии, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Венгрии, частично Германии.

Реформация породила третью после православия и католицизма ветвь христианства
– протестантизм. Всех сторонников Реформации – в любой ее форме – принято называть
протестантами.

Под протестантизмом принято понимать совокупность самостоятельных и разнооб-
разных религий, церквей, отличающихся друг от друга догматическими и каноническими
особенностями. Протестанты не признают католического чистилища, отвергают православ-
ных и католических святых, ангелов, Богородицу; христианский триединый Бог занимает у
них совершенно монопольное положение.

Отличие протестантизма от католицизма и православия состоит в учении о непосред-
ственной связи Бога и человека. По представлению протестантов, благодать исходит на чело-
века от Бога, минуя церковь, «спасение» достигается только благодаря личной вере человека
и воле Бога. Это учение подрывало господство духовной власти над светской и главенству-
ющую роль церкви и римского папы.

В Северной Германии князья провели в своих владениях реформу церкви на принци-
пах, предложенных Лютером. Они закрыли монастыри, захватили церковные земли. Князь
стал главой церкви в своем княжестве. Эта церковь стала называться лютеранской.

В 1555 г., после длительной войны протестантских князей с императором Карлом V,
был заключен Аугсбургский религиозный мир. В результате этого за князьями была при-
знана полная свобода в вопросах вероисповедания. Отныне они сами могли решать, во что
верить их подданным. Таким образом, был установлен принцип «чья власть, того и религия».

Гораздо дальше лютеран пошли протестанты Швейцарии и Нидерландов. Основате-
лем наиболее последовательного реформационного учения, послужившего идеологической
основой антифеодальных революций, стал женевский проповедник Жан Кальвин (1509–
1564). Центральным положением кальвинизма является догмат об абсолютном предопреде-
лении, согласно которому судьба человека в земной жизни и жизни вечной предуготовлена
еще со времен сотворения мира. Фактически каждый кальвинист верил, что именно он явля-
ется Божьим избранником, предопределенным к спасению и вечному блаженству. Подтвер-
ждением Божественного избрания является, по Кальвину, преуспевание в мирских делах,
в частности в торговле. Умеренность и бережливость считались у кальвинистов главными
добродетелями. Кальвинистская церковь весьма жестоко преследовала своих противников.

Таким образом, термин «реформация» прежде всего выражает ту существенную сто-
рону движения, центром которой является критика и атака на монопольное положение като-
лической папской церкви и ее учение в политической, идеологической системе тогдашнего
европейского общества. Революционизирующее протекание реформаторского движения
проявилось как решающая битва европейского мещанства против феодализма.

Причинами Реформации были:
1) нарастание и развитие буржуазных отношений;
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2) выдвижение индивидуализма;
3) оформление государственной самостоятельности европейских стран, желание отде-

литься от католической церкви.
Реформация подорвала духовные и экономические основы католицизма и стала причи-

ной появления новых христианских церквей, раскола Европы, Тридцатилетней войны (1618–
1648 гг.).
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9. РЕФОРМАЦИЯ В ШВЕЙЦАРИИ. КАЛЬВИНИЗМ

 
В 20–30–е гг. XVI в. лютеранство проникает в Швецию, Норвегию и Данию. Но осо-

бенно благоприятную почву Реформация нашла в соседней Швейцарии и именно здесь
сделала следующий шаг в идеологическом и организационном отношениях. Здесь были
выработаны новые системы протестантизма и созданы новые реформационные церковные
организации.

Прогрессивные слои бюргерства стремились к превращению Швейцарии в федера-
цию с централизованной властью, где ведущее место было бы у городских кантонов. Как
и крепостные крестьяне, они были заинтересованы в секуляризации монастырских земель.
Авторитет католической церкви в Швейцарии к этому времени был уже основательно подо-
рван из—за злоупотреблений, распущенности и невежества клира. От произвола правящей
верхушки и вымогательств церкви страдал и городской плебс. В то же время господство
цехов и патрициата в городах, наличие дворянского, муниципального и особенно мона-
стырского землевладения, эксплуатировав—шихтрудфеодально—зависимого крестьянства,
зависимость некоторых городов и союзных земель от духовных и светских сеньоров сви-
детельствовали осиле и живучести феодальных отношений. Это приводило к складыванию
непримиримых противоречий в городских кантонах. Тем самым в значительной степени
была подготовлена почва и для Реформации.

Вопросы церковной реформации были поставлены в Швейцарии иначе, чем в Герма-
нии. Здесь не было гнета императора, княжеской власти и значительно слабее была като-
лическая церковь. Но острыми были проблемы взаимоотношения швейцарских кантонов
между собой, Швейцарии и соседних стран, стремившихся поставить горные проходы, через
которые шли торговые потоки, под свой контроль.

Успешным продолжением лютеранских начинаний в Швейцарии явилась реформация
Ульриха Цвингли и Жана Кальвина. После спада первой волны Реформации (1531 г.) поды-
мается вторая волна, связанная с личностью французского теолога Жана Кальвина, кото-
рый большую часть своей жизни провел в Швейцарии. Кальвин под влиянием идей Лютера
отрекся от католической церкви и примкнул кпротестан—тскому движению. В Швейцарии
он написал свой главный трактат «Наставления в христианской вере», его догмы выражали
интересы самой смелой части тогдашней буржуазии. Кальвинизм, однако, еще более упро-
стил христианский культ и богослужение, придав церкви демократический характер (выбор-
ность руководства церкви мирянами), отделил ее от государства. Кальвин стоит на тех же
позициях, что и Лютер, т. е. с его точки зрения земная жизнь – это путь к спасению, в этой
жизни высшей добродетелью является терпение. Однако он подчеркивает большую возмож-
ность активного включения христианина в земные дела. Приобщение к светским благам свя-
зано с владением имуществом и его умножением, необходимо лишь умеренное пользование
богатством в согласии с божьей волей.

Основа кальвинизма – учение о Божественном предопределении. Кальвин упростил
и усилил это учение, доведя его до абсолютного фатализма: одни люди еще до рождения
предопределены Богом к спасению и небесному блаженству, а другие – к гибели и вечным
мукам, причем никакие действия человека, ни его вера не в силах это исправить. Человек
спасается не потому, что верит, а верит потому, что предопределен к спасению. Божествен-
ное предопределение скрыто от людей, и потому каждый христианин должен прожить свою
жизнь так, как если бы он был предопределен к спасению. Критика роскоши и праздности
переходила в отрицание художественного творчества, литературы и искусства, в запрет на
все увеселения и развлечения.
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Провозглашенную Реформацией свободу совести и толкования Библии Кальвин свел
к свободе от католицизма, не допуская критики своего учения.
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10. КОНТРРЕФОРМАЦИЯ

 
Контрреформация – это церковно—политиче—ское движение в Европе середины

XVI – начала XVII вв. во главе с папством, направленное против Реформации. Это также
комплекс мер, предпринятых в ходе реформ Римско—католической церкви в XVI–XVII вв.
и направленных на подавление протестантской Реформации и возвращение территорий и
населения, отпавших от католичества (термин «Контрреформация» введен немецким исто-
риком Леопольдом фон Ранке). В начальный период Реформации (1517–1546 гг.), когда ход
событий во многом определялся Мартином Лютером, ни одна из противоборствующих пар-
тий ясно не представляла всей серьезности и продолжительности разрыва. Католики надея-
лись, что вернут заблудших бунтовщиков в лоно церкви, а сами бунтовщики были уверены,
что смогут подчинить себе всю церковь. Католическое возрождение, особенно заметное в
Испании и Италии, привело при Папе Павле III к усилению противодействия католиков про-
тестантскому прозелитизму.

Тридентский собор (1545–1563 гг.) официально отверг протестантские догматы. Тео-
логическую мысль Контрреформации подытожил Роберто Бел—лармино в «Рассуждениях о
спорных вопросах христианской веры…» (1586–1589 гг.), представлявших собой ответ като-
личества на вызов раннего протестантизма. Папа Павел III и его преемники возглавили като-
лические силы; наиболее энергичными из католических вождей были Пий V (1566–1572) и
Сикст V (1585–1590). В сотрудничестве с ними выступили католические государи Европы,
и прежде всего Филипп II Испанский (1556–1598), баварские герцоги Виттельсбахского
дома и император Фердинанд II (1619–1637). Орудиями Контрреформации стали инкви-
зиция (при Павле III в 1542 г. в Риме создана ее верховная инстанция – Священная конгрега-
ция Римской и вселенской инквизиции, или Священная канцелярия) и Индекс запрещенных
книг. Ведущую роль сыграли новые созданные монашеские ордена – капуцинов и иезуитов.

Контрреформации удалось остановить экспансию протестантизма на большей части
Европы. В Испании и Италии успех был полным, в Ирландии и Польше – близок к этому,
хотя в данных странах (особенно в Польше) протестантизмом была охвачена изрядная часть
духовенства. Провал ожидал Контрреформацию в Скандинавских странах: Англии и Шот-
ландии. И если в Англии и Шотландии многочисленная группа католиков выжила благодаря
исключительному терпению верующих, то в Скандинавских странах Римско—католическая
церковь полностью утратила свои позиции. Во Франции после кровопролитных религиоз-
ных войн в XVI в. был достигнут компромисс, выразившийся в Нантском эдикте (1598 г.),
который предоставлял гугенотам право свободного исповедания их религии и сохранял за
ними большинство гражданских прав. В 1685 г. Людовик XIV отменил Нантский эдикт и
изгнал из Франции всех протестантов, которые отказались ему подчиниться. В Германии
и Австрии, где к 1550 г. девять десятых населения отошли от Рима, в ходе Контрреформа-
ции под руководством Петра Канизия удалось остановить распространение протестантизма
и отвоевать значительное число верующих; сходных успехов католики добились в Швейца-
рии, Венгрии, Чехии и других частях Центральной Европы. В Нидерландах лояльность к
Риму вынудила Южные провинции отделиться от Северных и сохранить верность Испании,
в результате чего возникли протестантская Голландия и католическая Бельгия.

В ходе Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.) католицизм, казалось, торжествовал в
Германии, но ситуация резко изменилась, когда французские войска по приказу кардинала
Ришелье и шведские войска под предводительством короля Густава Адольфа вступили в
войну на стороне протестантов. Вестфальский мир (1648 г.) закрепил религиозный раскол
Западной Европы.
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11. ФРАНЦИЯ В XVI–XVII ВВ

 
К концу XV в., завершив свое объединение, Франция стала самым большим по числу

жителей (15 млн человек) государством Европы. По уровню экономического развития она
превосходила Испанию, Южную Италию, Скандинавские страны, но отставала от Голлан-
дии и Англии.

В первой половине XVI в. король решал важнейшие дела, советуясь лишь с узким кру-
гом приближенных, входивших в королевский совет. Король сам, без согласия Генеральных
штатов, вводил новые налоги. Но на местах большое влияние все еще имела знать.

Сначала во Францию проникла лютеранская вера, а к середине XVI в. появилось много
сторонников кальвинизма. Кальвинистов во Франции называли гугенотами. Их вождями
были близкие родственники правящей династии Валуа – Бурбоны и адмирал Гаспар де Коли-
ньи. Во главе католиков стоял знатный род из Лотарингии (область на востоке Франции) –
герцоги Гизы.

Религиозные войны во Франции развернулись в правление младших сыновей Генриха
II: Карла IX иГенриха III. Они продолжались около 30 лет (1562–1594 гг.). В итоге на пре-
столе утвердилась династия Бурбонов в лице короля Генриха IV, человека хитрого и изво-
ротливого, несколько раз менявшего вероисповедание, чтобы выжить и получить власть.

Наследником Людовика XII стал его двоюродный брат и зять, граф Ангулемский.
Франциск I (1515–1547) был воплощением нового духа Возрождения. Во время правления
Франциска произошли следующие главные события: успешный поход в Италию в год коро-
нации (1515 г.), увенчавшийся победоносным сражением при Мариньяно; заключение осо-
бого договора спапой (т. н. Болонский конкордат 1516 г.), согласно которому король стал
частично распоряжаться имуществом французской церкви; неудачная попытка

Франциска провозгласить себя императором в 1519 г., когда его значительные финан-
совые ресурсы не выдержали конкуренции со средствами банкиров Фугге—ров, поддержи-
вавших Карла; его показная встреча с Генрихом VIII близ Кале (тогда еще принадлежавшего
Англии) на знаменитом «Поле золотой парчи» в 1520 г.; и, наконец, второй поход в Италию,
завершившийся поражением французской армии в битве при Павии (1525 г.).

Генрих II сменил на троне своего отца в 1547 г. Его женой была Екатерина Медичи,
представительница семьи известных итальянских банкиров. После безвременной кончины
короля Екатерина на протяжении четверти века играла решающую роль в политике Фран-
ции, хотя официально правили три ее сына: Франциск II, Карл IX и Генрих III.

Политика гонений на протестантов, начатая Франциском I и ужесточившаяся при
Карле, перестала себя оправдывать. В 1562 г. началось открытое противоборство сторон,
перемежавшееся периодами перемирий и соглашений, по которым гугенотам предоставля-
лось ограниченное право находиться в определенных местностях и создавать свои укрепле-
ния. Карл IX организовал страшную резню своих противников накануне дня Св. Варфоло-
мея в ночь с 23 на 24 августа 1572 г. Генриху Наваррскому удалось спастись, но тысячи его
сподвижников были убиты. Карл IX умер через два года, и его преемником стал его брат
Генрих III. Лидеры католиков образовали против него «лигу», желая возвести на престол
своего вождя Генриха Гиза. Не в силах выдержать противостояния, Генрих III предательски
убил и Гиза, и его брата – кардинала Лотарингского. Генрих III быстро перешел в лагерь дру-
гого своего соперника Генриха Наваррского, где вскоре был убит фанатичным монахом—
католиком.

Окончание религиозных войн завершил Нантский эдикт 1598 г. Гугеноты были офици-
ально признаны как меньшинство, имеющее право на труд и самозащиту в некоторых рай-
онах и городах.
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Во время правления Генриха IV и его знаменитого министра герцога Сюлли в стране
был восстановлен порядок и достигнуто благополучие.
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12. РЕФОРМАЦИЯ В АНГЛИИ

 
Непосредственным поводом к началу Реформации в Англии послужил отказ папы рим-

ского разрешить Генриху VIII развод с его первой женой Екатериной Арагонской. А причи-
ной этого послужило то, что она являлась теткой германского императора Карла V. Так как
папа не желал в тот момент обострять с ним отношения, то совершенно закономерно, что
он отклонил просьбу английского короля. В ответ на отказ папы Генрих VIII издал в 1534 г.
акт о супрематии (что в переводе с латинского языка означает «верховенство»). Король объ-
являлся главой английской церкви, в результате этого все католические догматы и обряды
сохранялись, но место папы занимал король. Епископат стал опорой абсолютной монархии.
В 1536 и 1539 гг. были закрыты монастыри и конфисковано монастырское имущество: зда-
ния, золотая и серебряная утварь и, самое главное, обширные монастырские земли.

Овцеводство и производство сукна издавна были основными занятиями англичан и
важным источником доходов королевской казны. Англичане называли сукно «наиболее
драгоценным продуктом королевства». Цены на шерсть непрерывно росли. Для выпаса
овец требовались обширные пастбища. Поэтому землевладельцы захватывали общинные
пустоши и выгоны, запрещали крестьянам пасти там скот. Недовольствуясь этим, они раз-
ными способами старались отобрать у крестьян их наделы: силой сгоняли крестьян с земли,
разрушали их дома, сносили целые деревни. Насильственный сгон крестьян с земли полу-
чил название огораживаний.

Захватив крестьянские земли, дворяне разводили на них огромные стада овец. Для
обработки полей и ухода за скотом они нанимали сельскохозяйственных рабочих – батра-
ков. «Новые дворяне» забросили рыцарские доспехи и сели за счетные книги. Некоторые из
них заводили ткацкие, кожевенные и другие предприятия. Десятки тысяч людей, согнанных
с земли, пополняли ряды бродяг и нищих. Правительство издавало против них жестокие
законы, предусматривавшие в виде наказания битье кнутом, клеймение раскаленным желе-
зом и даже смертную казнь. Большинство этих людей пополнило ряды реформацион—ного
движения в Англии.

Больших успехов Англия добилась в правление умной, осторожной, прекрасно обра-
зованной Елизаветы I. При ней окончательно оформилась независимая от Рима английская
церковь, получившая название англиканской. В 1559 г., когда она взошла на трон, организа-
ционное устройство церкви Англии утвердилось в формах, которые во многом сохранились
до настоящего времени. За указанные 30 лет произошли многие изменения, однако англи-
чане всегда придерживались мнения, что их церковь является не новой, а все той же цер-
ковью, которая просуществовала в Англии более тысячи лет; реформа же ее проведена для
возвращения к модели церкви, представленной в Новом Завете. В подтверждение этой пре-
емственности англичане ссылаются на свои вероучение, священство и литургию.

Но, несмотря на это, все же в результате рефор—мационного движения в Англии был
осуществлен ряд серьезных изменений. Прихожане получили Библию на английском языке,
а духовенство стало приучать их относиться к ней как к высшему авторитету в делах веры
и жизни. Богослужение проводилось теперь на местном языке. Церковь Англии настаивала
на самостоятельности национальных церквей во внутренних делах, на праве церквей дей-
ствовать по своему усмотрению в отношении обрядов и богослужебной практики. Юрис-
дикционные притязания папы на территорию Англии были отвергнуты. Тем не менее из—
за двойственного характера своей реформации церковь Англии претендует на название и
католической, и протестантской.



В.  С.  Алексеев, Н.  В.  Пушкарева.  «История нового времени. Шпаргалка»

23

 
13. ИСПАНИЯ НА РУБЕЖЕ XV–XVI ВВ

 
В XV–XVI вв. формируется испанская колониальная империя. Начало этому процессу

было положено благодаря плаванию Колумба в 1492 г. и открытию Нового Света, в связи
с чем и была заложена основа испанской колониальной империи. Не одна Испания претен-
довала на владения, которые стали колониями Испании. Прежде всего сильным соперником
была Португалия. Но в 1494 г. был заключен Тордесиль—ясский договор о разделе замор-
ских владений между Испанией и Португалией. Этот договор, однако, не помешал Испании
в последующее время значительно расширить рамки своей империи. Франция возвратила
Фердинанду пограничные провинции Каталонии, а Арагон прочно удерживал свои позиции
на Сардинии, Сицилии и в Южной Италии.

Усилению позиций Испанской империи способствовали также умело созданные род-
ственные связи. В 1496 г. Изабелла устроила брак сына и дочери с детьми императора Свя-
щенной Римской империи Максимилиана Габсбурга. В 1496 г. сын Марии Бургундской и
Максимилиана Габсбургского – Филипп Красивый женился на Хуане, принцессе Кастиль-
ской и Арагонской. После смерти сына Изабеллы право наследования трона перешло к ее
дочери Хуане, жене наследника императора, Филиппа. Когда у Хуаны обнаружились при-
знаки умопомрачения, Изабелла пожелала сделать регентом Кастилии Фердинанда, но после
смерти Изабеллы в 1504 г. на троне воцарились Хуана и Филипп, а Фердинанд был вынуж-
ден удалиться в Арагон. После смерти Филиппа в 1506 г. Фердинанд стал регентом Хуаны,
болезнь которой прогрессировала. При нем Наварра была присоединена к Кастилии. Ферди-
нанд умер в 1516 г., и его преемником стал внук Карл, сын Хуаны и Филиппа. Карл, рожден-
ный в Генте в 1500 г., унаследовал владения Габсбургов в Германии и Нидерландах. А после
смерти Филиппа Красивого в 1506 г. он стал не только правителем Нидерландов, но и коро-
лем Испании Карлосом I. В 1519 г., прибегнув к подкупу, он стал императором Карлом V.

В то время, когда Карл был несовершеннолетним, да и в последующем во времена
его частых отъездов для исполнения его обязанностей короля Испании и Священной Рим-
ской империи правление Нидерландов передавалось родственникам, и тогда стране прихо-
дилось почти целиком принимать на себя финансирование войн Габсбургов против Фран-
ции. Однако Карл V присоединил к своим землям путем мирных соглашений и захватов еще
несколько провинций Нидерландов: Фрисландию в 1524 г., Утрехт и Оверэйссел в 1528 г.,
Гронинген и Дренте в 153б г., Гелдерланд в 1543 г. Он предпринял меры по централизации
страны, учредив Тайный совет, обладавший большими административными и финансовыми
полномочиями, а также советы по управлению и финансам для провинциальных штатов и
формально объединил 17 нидерландских провинций и герцогство Бургундия в т. н. Бургунд-
ское кольцо в пределах Священной Римской империи. Как и в Германии, он пытался при-
остановить распространение идей Реформации в Нидерландах, причем более успешно, т. к.
здесь среди приверженцев новой веры не было принцев, которые бы защищали ее от импера-
тора. Карл V силой подавил восстание революционных анабаптистов в Генте в 1539–1540 гг.,
а города Нидерландов были лишены их исторических привилегий и самоуправления. Тем не
менее в его правление страна процветала, и Антверпен стал важнейшим центром европей-
ской торговли. Защищенные акватории, такие как залив Зейдер—Зе и рукава Рейна, Мааса и
Шельды, привлекали рыбаков, которые строили небольшие прибрежные города. Для защиты
от наводнений в городах было предпринято строительство прочных дамб. Отвоеванные у
моря земли отводили под пашни.
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14. ДЕРЖАВА КАРЛА V

 
Испанский король Карл I (годы правления 1516–1556) стал императором Священ-

ной Римской империи. Он вступил на престол, сменив предшественника, своего деда, Мак-
симилиана I, под именем Карла V в 1519 г. Под его властью оказались Испания, Неаполь
и Сицилия, земли Габсбургов в Бельгии и Нидерландах, Австрия и испанские колонии в
Новом Свете. Испания превратилась в мировую державу, а Карл стал самым могуществен-
ным монархом Европы. Во время его правления Испания была вовлечена в проблемы, кото-
рые имели весьма отдаленное отношение к ее национальным интересам, но самое прямое
– к утверждению власти Габсбургов.

В результате богатства и армия Испании были брошены на борьбу с лютеранами в
Германии, турками в Средиземноморье и французами в Италии и Рейнской области. Карлу
не удалось сдержать нашествие турок и помешать утверждению лютеранства в Германии.
Но, с другой стороны, ему больше повезло с проведением церковных реформ, которые были
приняты Тридентским собором, состоявшимся в 1545–1563 гг. Войны Карла с Францией
начались с побед, но закончились поражением. Преодолев трудности первых лет правления,
Карл завоевал авторитет как монарх.

После отречения Карла от власти в 1556 г. австрийские владения перешли к его брату
Фердинанду, но, несмотря на это, большая часть империи досталась его сыну Филиппу
II (годы правления 1556–1598). Филипп был воспитан в Испании и, несмотря на немец-
кое происхождение, считался истинным испанцем. Не столь храбрый, как отец, он был
осмотрительным, упорным и при том убежденным в том, что Бог возложил на него миссию
способствовать окончательному триумфу католицизма. Однако на протяжении долгих лет
правления его преследовала череда неудач. Политика в Бельгии и Нидерландах привела к
революции (1566 г.) и образованию в 1579–1581 гг. Республики Соединенных провинций.

Попытки вовлечь Англию в сферу влияния Габсбургов также оказались безуспеш-
ными. Наконец в 1588 г., возмущенный грабительскими нападениями английских моряков на
испанских торговцев и помощью королевы Елизаветы голландцам, он снарядил знаменитую
«Непобедимую армаду», чтобы высадить десант на северном побережье Ла—Манша. Это
предприятие завершилось гибелью почти всего испанского флота. Вмешательство в рели-
гиозные войны во Франции, вероятно, помешало гугеноту стать французским королем, но,
когда Генрих IV принял католичество, Филипп был вынужден отозвать свои войска. К круп-
ным достижениям его политики относятся приобретение по наследству Португалии в 1581 г.
и блестящая морская победа над турками в сражении при Лепанто (1571 г.), которая подо-
рвала военно—морскую мощь османов.

В Испании Филипп сохранил прежнюю административную систему. Такие меры спо-
собствовали тому, что он еще больше укрепил и централизовал королевскую власть. Однако
его указы часто не воплощались в жизнь. Причиной этого была сильно развитая бюрократи-
ческая система, которая поглощала в своей рутине все благие начинания. При нем внушав-
шая ужас испанская инквизиция была сильна как никогда. Кортесы созывались все реже,
а в последнее десятилетие царствования Филиппа арагонцы были вынуждены поступиться
своими свободами под давлением королевской власти. В 1568 г. Филипп предпринял пресле-
дования мо—рисков (насильственно крещенных мусульман) и т. о. спровоцировал их мятеж.
На подавление мятежа ушло три года. Мориски, занимавшиеся товарным производством и
торговлей и державшие в своих руках значительную часть промышленности и торговли на
юге Испании, были выселены во внутренние бесплодные районы страны.
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15. НИДЕРЛАНДСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

 
Когда в 1555 г. Карл V отрекся от престола, он отдал 17 нидерландских провинций, а

также Испанию с ее колониями своему старшему сыну Филиппу. Филипп II занимал еще
более непримиримую позицию в отношении нидерландского сепаратизма. Нидерландское
дворянство, как крупное, так и мелкое, а также города негодовали по поводу использования
Филиппом II финансовых запасов страны для военных действий Испании против Франции.
Вызывали возмущение и попытки короля отстранить их от участия в правлении, а также то,
что он прислушивался к советам кардинала Гранвеллы, а не более рассудительной намест-
ницы, сводной сестры Филиппа II, Маргариты Пармской. Самые могущественные из дво-
рян, кавалеры ордена Золотого Руна и члены Государственного совета, в 1562 г. потребовали
отставки кардинала Гранвеллы. Впервые была подвергнута сомнению система правления
Филиппа II, опиравшаяся не на дворянство, а на испанскую армию, размещенную на терри-
тории Нидерландов.

За выступлением дворян в Государственном совете в 1566 г. последовал протест мел-
кого дворянства против политики Филиппа II. 300 представителей низшей знати подали
наместнице прошение, в котором потребовали восстановления «вольностей» страны и смяг-
чения «плакатов» против еретиков. Не располагая достаточными силами для подавления
столь массовой оппозиции, король отправил Гранвеллу в отставку.

В 1567 г. Филипп II послал в Нидерланды герцога Альбу, который сменил Маргариту
Пармскую на посту наместника. Герцог Альба получил задание расправиться с мятежни-
ками и искоренить инакомыслие.

Альба арестовал и казнил графов Эгмонта и Горна, возглавлявших дворянскую оппо-
зицию в Государственном совете. Самый видный представитель оппозиции, принц Виль-
гельм Оранский, впоследствии названный Вильгельмом Молчаливым, бежал в Германию,
где возглавил сопротивление и организовывал военные походы против Альбы. Все они не
увенчались успехом, но принц Вильгельм не прекращал борьбу.

В 1574 г. жителям Лейдена удалось одержать блестящую победу над испанцами, оса-
ждавшими город. Вильгельм Оранский стал признанным лидером сопротивления инозем-
ному господству. Он полагался на поддержку кальвинистов, хотя и защищал религиозное
примирение и веротерпимость, а также отстаивал традиционные привилегии провинций.
Его целью было изгнание испанцев и объединение 17 провинций Нидерландов в единое сво-
бодное государство.

Попытки Вильгельма Оранского примирить различные слои населения увенчались
созывом Генеральных штатов в Генте в 1576 г., где все 17 провинций приняли текст т. н. Гент-
ского умиротворения. Согласно этому документу, провинции объединялись под руковод-
ством Вильгельма Оранского, хотя признавалась верховная власть короля Филиппа II. Гене-
ральные штаты проголосовали за вывод иностранных войск, введение более либеральной
формы правления, а также за отмену «плакатов» против еретиков. Однако новый наместник
Александр Фарне—зе, герцог Пармский, направленный Филиппом II в Нидерланды в 1578 г.,
помешал выполнению политического курса Вильгельма Оранского, объявив принца вне
закона. Фарнезе проводил более мягкую политику в отношении протестантов, чем Филипп
II, однако не смог подавить сопротивление. Несколько провинций, расположенных к северу
от Рейна, объединились с городами Фландрии и Брабанта и подписали 23 января 1579 г.
Утрехтскую унию, объявив о намерении бороться до конца за политическую независимость
и свободу вероисповедания. В 1580 г. Филипп II объявил Вильгельма Оранского своим вра-
гом. В ответ Генеральные штаты семи северных провинций заявили, что отныне не признают
Филиппа II в качестве суверена. Акт о низложении Филиппа II был подписан 26 июля 1581 г.
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16. КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ 16 В
КОНЦЕ XV – НАЧАЛЕ XVI ВВ

 
Расцвет искусства в Германии в начале XVI в. был связан с Реформацией. Главой пере-

довых художников здесь был Альбрехт Дюрер (1471–1528) – портретист, а также мастер
гравюр. Дюрер создал серию иллюстраций к последней книге Библии – Апокалипсису
(«Откровению Иоанна Богослова»).

Расцвет искусства в Голландии был связан с победой Нидерландской революции.
Заказы на картины делала теперь не церковь (в протестантских храмах не было икон), а
зажиточные горожане, желавшие украсить свои дома. В Голландии развивались такие жанры
живописи, как портрет, пейзаж, натюрморт. Всю жизнь работал не покладая рук, но умер в
нищете великий мастер живописи Рембрандт ван Рейн (1606–1669). Одна из лучших его
картин – «Возвращение блудного сына».

С конца XVI в. начался расцвет искусства в Испании, называемый часто «золотым
веком» испанской культуры. Самым выдающимся художником этого периода был Диего
Веласкес (1599–1660). Он писал как парадные портреты короля, его семьи и высшей знати,
так и картины, посвященные простому народу («Пряхи»).

Вторая половина XV – начало XVI вв. – время величайшего взлета изобразительного
искусства в Италии, где в этот период лучшие черты гуманизма проявились в произведениях
трех великих современников.

Флорентиец Леонардо да Винчи (1452–1519) был энциклопедически развитым чело-
веком: гениальным живописцем и ученым, архитектором и скульптором, музыкантом и
поэтом. Как художник он больше всего интересовался человеком, его чувствами и мыслями
(«Мона Лиза»). Леонардо да Винчи был и инженером—изобретателем, намного опередив-
шим свое время. Он разрабатывал устройства, которые можно назвать прообразами пара-
шюта и вертолета, подводной лодки и водолазного костюма.

Великим деятелем этого времени был Микеланд—жело Буонарроти (1475–1564) –
скульптор, живописец, архитектор, военный инженер и поэт.

На центральной площади Флоренции был установлен изваянный Микеланджело
«Давид». Микеланджело выполнил грандиозную работу по росписи фресками потолка и
стен Сикстинской капеллы в Ватикане. Он также разрабатывал проект огромного купола
собора Св. Петра в Риме. Прекрасны исполненные гармонии и тихой грусти работы худож-
ника Рафаэля Санти (1483–1520). Самая знаменитая его картина – «Сикстинская Мадонна».

Многие писатели—гуманисты резко осуждали феодальные порядки и обосновывали в
своих трудах возможность существования нового справедливого общества.

Английский писатель Томас Мор (1478–1535) явился основоположником нового
жанра литературы – утопического романа, повествования о лучшем, более справедливом
устройстве человеческого общества. В это время жил и творил великий писатель Вильям
Шекспир (1564–1616). Глубокое проникновение в психологию человека обеспечило произ-
ведениям Шекспира долгую жизнь.

Свой бессмертный роман «Дон Кихот» великий испанский писатель Мигель Серван-
тес (1547–1616) создал, сидя в тюрьме по ложному обвинению. Произведения Шекспира,
Сервантеса и других авторов стали основой для творчества писателей Нового времени.

Сокрушительный удар по картине мира средневекового человека нанес польский уче-
ный Николай Коперник (1473–1543). Он пришел к выводу, что Земля не является центром
мироздания, а вращается вместе с другими планетами вокруг Солнца. Итальянский мысли-
тель Джордано Бруно (1548–1600) развил учение Коперника. Согласно взглядам Дж. Бруно,
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не только Земля, но и Солнце – не центр мироздания. Бруно был предан суду инквизиции
и сожжен на костре в Риме.

Судьбы Бруно удалось избежать ценой отречения от своих взглядов Галилео Галилею
(1564–1642) – изобретателю телескопа. Законы движения планет были вычислены Иоган-
ном Кеплером (1571–1630).
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17. УПАДОК ИСПАНИИ И ВОЗВЫШЕНИЕ АНГЛИИ

 
Хотя после смерти Филиппа II Испания все еще считалась мировой державой, она

находилась в кризисном состоянии. Было несколько основных причин данного кризиса.
Прежде всего международные амбиции и обязательства перед домом Габсбургов крайне
истощили ресурсы страны. Казалось бы, доходы королевства, увеличивавшиеся за счет
поступлений из колоний и являвшиеся огромными по меркам XVI в., должны были обеспе-
чить безбедное существование страны на долгие годы. Но Карл V оставил огромные долги,
и Филиппу II пришлось дважды объявлять страну банкротом – в 1557, а затем в 1575 гг.

В конце его правления налоговая система стала оказывать разрушительное воздействие
на жизнь страны, и правительство уже едва сводило концы с концами. Отрицательный тор-
говый баланс и недальновидная финансовая политика нанесли удар торговле и предпри-
нимательству. Из—за громадного притока драгоценных металлов из Нового Света цены в
Испании значительно превысили европейские, поэтому здесь стало выгодно продавать, но
невыгодно покупать товары. Полному разорению отечественной экономики способствовал
и один из главных источников доходов государства – десятипроцентный налог с торгового
оборота.

В 1588 г. испанский король снарядил огромный флот из 130 парусных судов и направил
его к побережью Англии. Уверенные в своих силах испанцы назвали свой флот «Непобе-
димая армада». Английские корабли атаковали испанский флот в проливе Ла—Манш. Мор-
ское сражение длилось две недели. Тяжелые, неповоротливые испанские корабли имели
меньше пушек, чем английские, и использовались в основном для перевозки войск. Легкие,
быстроходные английские суда, управляемые опытными моряками, метким артиллерийским
огнем выводили из строя корабли противника. Разгром испанцев довершила буря. Бесслав-
ная гибель «непобедимой армады» подорвала морское могущество Испании. Господство на
морях постепенно переходило к Англии.

Филипп III (1598–1621) и Филипп IV (1621–1665) не смогли переломить ситуацию
в лучшую сторону. Первый из них заключил в 1604 г. мирный договор с Англией, а затем
в 1609 г. подписал 12–летнее перемирие с голландцами, но продолжал тратить огромные
суммы денег на своих фаворитов и развлечения. Изгнав из Испании морисков в период с
1609 по 1614 гг., он лишил страну более четверти миллиона трудолюбивых жителей.

В 1618 г. разгорелся конфликт между императором Фердинандом II и чешскими про-
тестантами. Началась Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.), в которой Испания высту-
пила на стороне австрийских Габсбургов, надеясь вернуть себе хотя бы часть Нидерлан-
дов. Филипп III умер в 1621 г., но его сын Филипп IV продолжил его политический курс.
Поначалу испанские войска добились некоторых успехов под командованием знаменитого
генерала Амброджио ди Спино—лы, но после 1630 г. терпели одно поражение за другим. В
1640 г. одновременно восстали Португалия и Каталония; последняя оттянула на себя испан-
ские силы, что помогло Португалии восстановить независимость. В 1648 г. в Тридцатилет-
ней войне был достигнут мир, хотя Испания продолжала воевать с Францией до заключения
Пиренейского мира в 1659 г.

Болезненный и нервный Карл II (1665–1700) стал последним правителем из династии
Габсбургов в Испании. Он не оставил наследников, и после его смерти корона перешла к
французскому принцу Филиппу Бурбону, герцогу Анжуйскому, внуку Людовика XIV и пра-
внуку Филиппа III. Его утверждению на испанском троне предшествовала общеевропейская
война за «испанское наследство» (1700–1714), в которой Франция и Испания боролись с
Англией и Нидерландами.
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18. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В XVI–XVII ВВ

 
Суть грандиозных социальных перемен, произошедших в Европе после 1500 г., можно

свести к следующему:
1) Европа и европейская цивилизация в целом превратились в экономического, техно-

логического и военно—политического лидера мирового сообщества;
2) этот прорыв Европы к мировому доминированию был достигнут (в отличие от пред-

шествующих эпох) на принципиально новой технологической основе и был связан с про-
мышленным переворотом, произошедшим первоначально именно в западноевропейском и
североамериканском регионах. Именно появление машин предопределило экономическое и
военное преобладание европейцев над иными цивилизациями;

3) европейская цивилизация начала проявлять после 1400 г. невиданную прежде тягу к
экспансии своих институтов и ценностей в мировом масштабе. Таким образом, европейская
цивилизация стала первой всемирной цивилизацией, создав мировой рынок и превратив в
свои колонии или полуколонии неевропейские народы;

4) лидирующее положение Европы было бы невозможно без грандиозных социальных
перемен в Западной Европе. В этом регионе планеты буржуазия впервые взяла власть в свои
руки, постепенно оттеснив на задний план традиционные социальные прослойки (дворян-
ство, крестьянство, духовенство);

5) социальный переворот в Европе Нового времени сопровождался и переворотом в
сознании, появлением личности нового типа, буржуазной личности.

Как же все эти грандиозные перемены сказались на международных отношениях? Да
самым непосредственным образом:

1) международные отношения впервые стали действительно всемирными;
2) международная политика стала придатком европейской политики – судьбы мира

фактически решались горсткой великих европейских держав, в то время как неевропейские
страны и народы (равно как, впрочем, и малые европейские страны) ровным счетом ничего
не значили, являясь всего лишь объектом гегемонистских устремлений вышеупомянутых
великих держав;

3) радикальным переменам подверглась структура международных отношений, осо-
бенно в Европе. Мелкие феодальные сеньориальные владения, как и огромные феодальные
империи, постепенно ушли в прошлое; им на смену пришли национальные государства,
которые и стали главным субъектом международных отношений Нового времени;

4) внешняя политика постепенно все больше обуржуазивалась, становясь буржуазной
не только по целям, но и по методам.

В отличие от добуржуазной или небуржуазной личности буржуа отличает активность
в переустройстве посюстороннего, тварного мира.

Приметой Нового времени стало возвышение принципа национального интереса,
который был положен в основу внешнеполитического планирования. Концепция нацио-
нального интереса, сформулированная в рациональных категориях реализма и баланса сил,
ознаменовала решительный разрыв со средневековыми взглядами на международные отно-
шения. Все эти перемены были связаны с изменением социальной структуры ведущих евро-
пейских держав: пришедшая к власти национальная буржуазия стремилась поставить не
только внутреннюю, но и внешнюю политику себе на службу.

Радикально изменилось и соотношение между экономической и военной мощью. На
протяжении многих тысячелетий связь между экономическим процветанием и военно—
политической мощью государства отнюдь не была прямой. Капиталистическая эпоха впер-
вые установила прямую и непосредственную зависимость между уровнем экономического
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развития государства и уровнем его военной мощи и, следовательно, ролью, которое оно
играет на международной арене. Более того, именно в Новое время государство начало
активно использовать экономические рычаги для достижения своих внешнеполитических
целей.



В.  С.  Алексеев, Н.  В.  Пушкарева.  «История нового времени. Шпаргалка»

31

 
19. ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 19 (1618–1648 ГГ.)

 
Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.) – это серия военных столкновений, главным

образом в Германии, в результате которых противоречия между католиками и протестан-
тами, а также вопросы внутри—германских отношений постепенно переросли в европей-
ский конфликт.

Тридцатилетняя война началась в 1618 г. с восстания протестантов в Богемии против
будущего императора Фердинанда II, захватив последнюю фазу Нидерландской революции
после 1621 г., с 1635 г. велась из—за столкновения французско—габсбургских интересов.

Обычно выделяют четыре основных этапа Тридцатилетней войны. Чешский, или чеш-
ско—пфальцский период (1618–1623 гг.) начинается с восстания в чешских, австрийских и
венгерских владениях Габсбургов, поддержанного Евангелической унией немецких князей,
Трансильванией, Голландией (Республикой Соединенных провинций), Англией, Савойей.
К1623 г. Фердинанд сумел расправиться с богемским восстанием ис помощью Испании и
Баварии завоевал графство Пфальц Фридриха V. Однако его германские устремления и союз
с Испанией вызывали тревогу в европейских протестантских странах, а также во Франции.

В датский период (1624–1629 гг.) против Габсбургов и Лиги выступили северогер-
манские князья, Трансильвания и Дания, поддержанные Швецией, Голландией, Англией и
Францией. В 1625 г. король Дании Христиан IV возобновил войну против католиков, высту-
пив в качестве лидера антигабсбургской коалиции, организованной голландцами. В 1629 г.
после ряда поражений от Тилли и Валленштейна Дания вышла из войны и подписала Любек-
ский договор, после чего могущество императора достигло высшей точки.

В течение шведского периода (1630–1634 гг.) шведские войска вместе с примкнув-
шими к ним немецкими князьями и при поддержке Франции заняли большую часть Герма-
нии, но затем потерпели поражение от объединенных сил императора, испанского короля
и Лиги.

В 1635 г. гражданская война в Германии завершилась Пражским договором, но в тот
же год возобновилась, т. к. в войну вступила Франция, заключившая союзный договор со
Швецией и Соединенными провинциями против Габсбургов. Пять лет переговоров закон-
чились в 1648 г. Вестфальским миром, но французско—испанская война продолжалась до
заключения Пиренейского мира (1659 г.).

Тридцатилетняя война завершила собой историческую эпоху. Она решила вопрос, под-
нятый Реформацией, – вопрос о месте церкви в государственной жизни Германии и ряда
соседних стран. Вторая важнейшая проблема эпохи – создание национальных государств на
месте средневековой Священной Римской империи – решена не была. Империя фактически
распалась, но далеко не все возникшие на ее развалинах государства имели национальный
характер. Напротив, условия национального развития немцев, чехов, венгров значительно
ухудшились. Возросшая независимость князей препятствовала национальному объедине-
нию Германии, закрепила раскол ее на протестантский север и католический юг.

Вестфальский мир стал переломным моментом во внешней политике австрийских
Габсбургов. Ее главным содержанием в последующие 250 лет стала экспансия на юго—
восток. Остальные участники Тридцатилетней войны продолжали прежнюю внешнеполи-
тическую линию. Швеция попыталась добить Данию, поглотить Польшу и не допустить
расширения русских владений в Прибалтике. Франция систематически овладевала террито-
риями в империи, не переставая подрывать и без того слабый здесь авторитет императорской
власти. Быстрое возвышение предстояло Бранденбургу, который во второй половине XVII в.
стал опасным для своих соседей – Швеции и Польши.
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20. УТВЕРЖДЕНИЕ 20 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ

ОТНОШЕНИЙ В АНГЛИИ
 

Англия раньше других государств Европы встала на капиталистический путь разви-
тия. Здесь осуществился классический вариант утверждения буржуазных отношений, поз-
воливший Англии уже в конце XVII–XVIII вв. занять передовые капиталистические пози-
ции и захватить мировое экономическое лидерство. Главную роль в этом сыграло то, что
полем развития английского капитализма был не только город, но идеревня. Деревня в дру-
гих странах являлась оплотом феодализма и традиционализма, а в Англии, наоборот, стала
базой развития важнейшей отрасли промышленности XVII–XVIII вв. – сукноделия.

Хотя в XVII в. Англия оставалась по преимуществу аграрной страной, развитие капита-
лизма нашло свое проявление в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Показате-
лями развития капитализма в сельском хозяйстве было усиление нового дворянства, которое
перевело свое хозяйство на капиталистические рельсы и активно участвовало в торгово—
денежных отношениях. Большая часть дворянства стала заниматься предпринимательской
деятельностью, создавая овцеводческие фермы и превращаясь в новое обуржуазившееся
дворянство – джентри. Стремясь к увеличению доходов, феодалы превращали пахотные
земли в доходные пастбища для скота. Они сгоняли с них держателей – крестьян (огоражи-
вали) и создавали тем самым армию пауперов – людей, которым не оставалось ничего иного,
как стать вольнонаемными рабочими.

Кроме того, показателем развития в сельском хозяйстве было и социальное расслоение
крестьянства, по мере которого выделились категории богатых крестьян—йоменов; фри-
гольдеров (собственников земли); копигольдеров (арендаторов) и коттеров (безземельных
крестьян). В промышленности свидетельствами развития капитализма считались быстрое
развитие мануфактурного производства и разложение средневековой цеховой системы. В
первые три десятилетия XVII в. наблюдался подъем всех отраслей английской промышлен-
ности, в особенности суконной и горнодобывающей.

В сфере торговли показатели быстрого развития капитализма видели прежде всего в
создании торговых компаний для внешней торговли, как регулированных (компания куп-
цов—авантюристов), так и акционерных (Московская компания, Ост—Индская компания).
Расширение экономических взаимосвязей внутри страны между различными отраслями
хозяйства, между отдельными районами означало увеличение емкости внутреннего рынка,
его развитие и дальнейший рост.

Одной из важнейших особенностей социальной структуры Англии в канун револю-
ции был сложившийся союз буржуазии и нового обуржуазившегося дворянства. Развитие в
Англии капиталистического уклада привело к обострению классовых противоречий и раз-
делению страны на сторонников и противников феодально—абсолютистского строя. Про-
тивниками абсолютизма выступали все буржуазные элементы: новое дворянство (джен-
три), стремившиеся стать полными собственниками земли, упразднив рыцарское держание
и ускорив процесс огораживания; собственно буржуазия (торговцы, финансисты, купцы—
промышленники и др.), желавшая ограничить королевскую власть и заставить ее служить
интересам капиталистического развития страны. Но главную силу оппозиция черпала в
недовольстве своим положением широких слоев населения и прежде всего деревенской и
городской бедноты. Защитниками же феодальных устоев оставались значительная часть дво-
рян (старое дворянство) и высшая аристократия, получавшие свои доходы от взимания ста-
рых феодальных рент, а гарантом их сохранения – королевская власть и англиканская цер-
ковь.
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21. «СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В АНГЛИИ

 
«Славная революция» – принятое в исторической литературе название государствен-

ного переворота 1688–1689 гг. в Англии (смещение с престола Якова II Стюарта и провоз-
глашение королем Вильгельма III Оранского), в результате которой были ограничены права
короны.

В конце 1670–х гг. парламентская оппозиция в Англии оформилась в партию вигов, а
сторонники короля получили название тори. Первые опирались на дворянство и буржуазию,
тогда как вторые – на старое феодальное дворянство, королевский двор, чиновников.

При Якове II (1685–1688) феодально—абсолютистская реакция на оппозицию приняла
наиболее свирепый характер. Всеобщий страх за свою безопасность побудил отшатнуться
от короля даже значительную часть тори. Лидеры оппозиции подготовили заговор сцелью
изгнания Якова и приглашения на английский престол штатгальтера Голландии Вильгельма
Оранского. Организаторы переворота рассчитывали на то, что Вильгельм Оранский не будет
претендовать на верховенство над парламентом, а кроме того, его приглашение на престол
обеспечит Англии унию и союз с Голландией против Франции.

В ноябре 1688 г. Вильгельм Оранский высадился с войском в Англии. Яков II бежал
под защиту Людовика XIV. В начале 1689 г. парламент возвел Вильгельма Оранского на
престол, а осенью того же года принял Билль о правах, лишавший короля права отменять
или приостанавливать изданные парламентом законы, вводить налоги и собирать войско
без согласия парламента. Билль о правах окончательно закрепил в Англии верховенство
парламента над королевской властью и режим ограниченной конституционной монархии.
Этот документ юридически оформил свершившийся государственный переворот и заложил
правовые основы конституционной монархии, т. е. буржуазной государственности, которая
начала оформляться в Англии в результате революции середины XVII в. Переворот 1688 г.
и Билль о правах были выражением компромисса между дворянством и буржуазией и содей-
ствовали дальнейшему капиталистическому развитию страны.

Последствия английской революции имели важное значение. В результате революции
и переворота 1688 г. новое дворянство и буржуазия получили возможность использовать
государственную власть для ускорения капиталистического развития страны путем прове-
дения массовых огораживаний и сгона крестьян с земли, выгодных государственных займов,
налогового обложения, колониальных завоеваний, поощрения торговли и промышленности.
Последствием этого было то, что Англия первая пережила промышленную революцию и в
дальнейшем превратилась в первую великую промышленную капиталистическую державу,
намного опередив в своем развитии другие государства Европы.

Несмотря на ограниченный характер переворота 1688 г., он имел важное значение для
последующего развития английского капитализма. Утверждение конституционной монар-
хии означало реальный доступ крупной буржуазии и обуржуазившегося дворянства к вла-
сти. Для имущих классов Англии «Славная революция» 1688 г. действительно сделала
весьма много, обеспечив им возможность безграничного накопления капитала за счет народ-
ных масс самой Великобритании и за счет ограбления и беспощадной эксплуатации населе-
ния ее многочисленных колоний, разбросанных в разных частях света.

Главный итог переворота – упрочение конституционной монархии – соответство-
вал потребностям буржуазного прогресса в стране, означал передачу высшей власти пар-
ламенту, в руках которого сосредоточились законодательные и частично исполнительные
функции, урезанные у короля. Окончательным устранением абсолютизма переворот закре-
пил в политической области успехи революции середины XVII в.
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22. АНГЛИЯ В XVII В. РЕСТАВРАЦИЯ СТЮАРТОВ

 
Реставрация 1660 г. объясняется усилением консервативных настроений в рядах

английской буржуазии, а также в среде английского нового дворянства, удовлетворенного
превращением своей феодальной земельной собственности в неограниченную буржуазную
собственность и расширением своего землевладения в Англии и особенно в Ирландии.
Буржуазия и джентри боялись новых массовых движений, угрожавших их собственности.
Для этих слоев имело значение и то обстоятельство, что Карл II возвращался в Англию
не в качестве абсолютного монарха, а на договорных условиях. Бредской декларацией от
4 апреля 1660 г. Карл II обещал политическую амнистию, свободу религии, сохранение
права собственности на имущество, приобретенное во время революции. Прибыв в Англию,
новый король подтвердил ряд важнейших конституционных актов, таких как «Великая хар-
тия вольностей», «Петиция о праве», статуты об исключительном праве парламента утвер-
ждать налоги. Карл II обещал править страной совместно с парламентом. У короля не было
постоянного войска, за исключением дворцовой охраны и сравнительно немногочисленных
отрядов, размещенных в качестве гарнизонов в различных пунктах Шотландии и Ирлан-
дии. Лишенный коронных земель, конфискованных и распроданных во время революции,
Карл в финансовом отношении целиком зависел от парламента, назначившего на содержа-
ние короля и его двора определенную сумму по т. н. цивильному листу.

Карл II, его брат и наследник престола герцог Йоркский Яков, их главный советник –
канцлер граф Кла—рендон и другие кавалеры скоро обнаружили явное стремление к восста-
новлению дореволюционного политического порядка. В Англии была полностью восстанов-
лена государственная англиканская церковь в ущерб пресвитерианству и индепендентским
сектам. Из обещанной амнистии исключили всех «цареубийц», к числу которых отнесены
были не только участники трибунала, судившего в 1649 г. Карла I, но и все республиканцы,
принципиальные противники монархии. В январе 1661 г. группа английских анабаптистов
под руководством бочара Томаса Вен—нера подняла восстание. После его подавления пра-
вительство начало систематические преследования демократических сект, среди которых
сохранялась еще память о добром старом деле в Англии, т. е. о революции 40–х гг. XVII в.

Правительство реставрации нарушило свои обещания и относительно сохранения соб-
ственности новых землевладельцев. Часть конфискованных земель была возвращена их
прежним владельцам – лордам и англиканской церкви.

Положение крестьян—держателей как краткосрочных арендаторов, которых лорд
может согнать с земли в любое время, было позднее специально оформлено парламентом
реставрации в новом акте 1677 г. Это открывало прямой путь к дальнейшей массовой экс-
проприации крестьянства. Процесс огораживаний во время реставрации усилился. Новые
массы крестьян превращались в безземельных пауперов, в батраков, в мануфактурных рабо-
чих или в эмигрантов.

Правительство Реставрации, возглавленное графом Кларендоном, должно было счи-
таться с капиталистическим развитием Англии, с усилением экономической мощи буржу-
азии. Меркантилистская политика, которую проводил Оливер Кромвель в 50–е гг. XVII в.,
продолжалась и в первые годы Реставрации. Ряд парламентских актов 60–70–х гг. XVII в.
категорически запрещал вывоз сырья (шерсти, кожи, льна, различных руд и т. п.) и одновре-
менно ввоз в Англию иностранных промышленных изделий – сукна, полотен и кружев.
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