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1. ОСОБЕННОСТИ
ПЕРИОДА НОВОГО

ВРЕМЕНИ В КОНТЕКСТЕ
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

 
Главной особенностью периода Нового времени в Европе

было становление абсолютизма в период разложения тради-
ционного общества в конце XV–XVI вв. с достижением его
расцвета в XVII в.

Абсолютизм – форма правления, при которой верховная
власть неограниченно принадлежит одному лицу – монарху.
При абсолютизме пресекаются попытки старой феодальной
знати сохранить свою независимость. Англия и Франция –
первые государства Европы, где сложились абсолютные мо-
нархии в начале периода Нового времени. В Германии фе-
одальная раздробленность сохранялась длительное время.



 
 
 

Формирование единого национального государства в Ита-
лии также шло постепенно в течение всего периода Нового
времени из—за наличия множества самостоятельных горо-
дов—республик.

В Швеции, Испании и Португалии процесс формирова-
ния абсолютистских государств в начальный период Нового
времени шел более успешно, чем в других государствах Ев-
ропы.

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

времени были Османская империя (в Передней Азии), им-
перия 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 Токуга-
вы, сегуна, над удельными князьями Японии.

В первой половине XVII в. правительство сегуна Иэмицу
Токугавы приняло ряд мер для изоляции Японии от внешне-
го мира. Были изданы указы о высылке из страны европейцев
и запрещении христианства. Политика «закрытия» страны
была вызвана желанием властей предотвратить вторжение в
Японию европейцев и стремлением сохранить старые тради-
ции и феодальные порядки.

Аналогичную политику проводили и цинские императо-
ры в Китае, когда в 1757 г. специальным указом все порты,
кроме Гуанчжоу, были объявлены закрытыми для внешней



 
 
 

торговли. Причиной «закрытия» Китая были опасения вла-
стей в том, что контакты китайских торговцев с иностранца-
ми могли подорвать традиционные устои общества. Но изо-
ляция Китая не спасла от вторжения европейцев в дальней-
шем 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 княже-
ства, 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 та-
ких сильных и крупных государств, как в Европе, поэто-
му европейцы сравнительно легко захватывали те земли, где
имелись месторождения серебра, золота, другие природные
богатства. Наиболее активно европейцы проникали в Се-
верную 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 го-
сударствах существовали древние традиционные общества,
были развиты различные ремесла и даже цветная металлур-



 
 
 

гия. Земледелие было примитивным, с применением мо-
тыжной обработки.

Колонизация Америки, в ходе которой была уничтоже-
на древняя культура индейцев, продолжалась до середины
XVII в. А к концу XVIII – началу XIX вв. большинство ин-
дейского населения Америки оказалось феодально—зависи-
мым от европейских колонизаторов – испанцев, португаль-
цев, французов и др.



 
 
 

 
2. ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИОДА

НОВОГО ВРЕМЕНИ
 

Значение периода Нового времени для развития челове-
ческого общества в целом весьма велико. В период Ново-
го времени в Европе складывались прочные абсолютистские
государства, имеющие национальные границы, одну господ-
ствующую религию (религию монарха), одну коренную на-
циональность. При этом в границах своего государства абсо-
лютизм мог сдерживать разрушительные войны «всех про-
тив всех». Одновременно под влиянием изменений в эконо-
мической жизни менялся и состав общества: росла числен-
но и усиливала свое влияние на политическую жизнь госу-
дарств буржуазия, начался упадок земельной аристократии,
ослабление крестьянства.

С ростом буржуазии происходил рост предприниматель-
ства, традиционные методы ведения хозяйства начали усту-
пать место капиталистическому укладу, стал развиваться ка-
питализм. Главным содержанием периода Нового времени
стало постепенное разрушение традиционного общества и
зарождение черт нового, индустриального, для которого ха-
рактерен рост промышленного производства.

Значение периода Нового времени велико также благода-
ря Великим географическим открытиям, совершенным ис-



 
 
 

панцами, португальцами, англичанами и др. Великие геогра-
фические открытия стали возможными в европейских стра-
нах. Они диктовались как экономическими, так и научными
целями в познании Земли. Открытие Нового Света (Амери-
ки) и первые кругосветные путешествия повлияли на эко-
номическое развитие европейских стран. Приток в Европу
большого количества драгоценных металлов и различных
товаров способствовал развитию мануфактур и торговли, а
далее – разрушению традиционных методов ведения хозяй-
ства и развитию капитализма. В результате промышленного
переворота в Европе начался быстрый рост фабричного про-
изводства с увеличением численности рабочих и собствен-
ников этих производств – фабрикантов, заводчиков.

Реформа церкви
Развитие нового европейского общества привело к осо-

знанию необходимости реформы церкви. У многих верую-
щих обмирщение сознания и осознание своего достоинства
привело к отрицанию роли церкви и священников как по-
средников между Богом и человеком. Верующие начали вы-
ступать за реформу церкви, за право самим общаться с Бо-
гом, молиться и читать Библию на родном языке. При этом
возникло движение протестантов. В результате Европа ока-
залась расколотой религиозными войнами, а далее происхо-
дило ослабление позиций теологии, она постепенно уступи-
ла господствующее место наукам о природе и человеке. В
XVIII в. в Европе началась научная революция, которая при-



 
 
 

вела европейское общество к осознанию того, что решаю-
щим средством оценки истинности знаний являются разум
и эксперимент. Образованные люди Европы начали рассмат-
ривать мир как действующую без постоянного вмешатель-
ства Бога или нечистой силы машину, научились искать объ-
яснение причин и закономерностей явлений и процессов с
помощью математики и законов механики.

Период Нового времени имеет весьма большое значение
как период с частыми революциями в Европе и Америке,
которые подготовили фундамент будущих правовых госу-
дарств, где права личности регламентировались не традици-
ями, а законом. Причины революций были различны: несов-
падение интересов разных слоев населения, столкновение
различных мировоззрений, стремление к национальной и го-
сударственной независимости. Так было в Нидерландах, Ан-
глии, английских колониях в Северной Америке и во Фран-
ции. Революции начинались тогда, когда правительства за-
паздывали с реформами.



 
 
 

 
3. ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ И

МОРСКОГО ПУТИ В ИНДИЮ
 

Португалия и Испания первыми среди европейских стран
предприняли поиски морских путей в Африку и Индию. В
открытии этих путей были заинтересованы различные слои
населения, но прежде всего это были дворяне, купцы, духо-
венство 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 социаль-
ная прослойка мелкопоместных дворян – идальго, для кото-
рых война была единственным занятием. Многочисленные
воинственные дворяне, оставшиеся без дела после Реконки-
сты, представляли серьезную опасность для королей и горо-
дов, 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 пор-
тугальцы. Морской путь в Индию португальцами проклады-
вался постепенно в конце XV в., в течение последнего деся-
тилетия.

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 отпра-

вили в далекое плавание через Атлантический океан экспе-
дицию из трех каравелл под командованием Христофора Ко-
лумба 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 отправле-
ния из испанского порта Палоса, каравеллы Колумба достиг-
ли Сан—Сальвадора, одного из островов Багамской группы,
расположенного у побережья нового, не известного европей-
цам материка. С тех пор этот день считается датой откры-
тия 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 ин-
дейцами.

После Колумба другие испанские конкистадоры впоисках
золота и рабов продолжали расширять колониальные владе-
ния Испании в Америке, в основном в центральной ее части
(Панамский перешеек, Юкатан, Мексика). Активные дей-
ствия по захвату новых территорий в Мексике, государстве
ацтеков, проводил испанский отряд во главе с идальго Эр-



 
 
 

нан—до Кортесом.
В 30–х гг. XVI в. другой испанский конкистадор, Фран-

сиско 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 за-
воевали Чили, а в конце XVII в. – Аргентину (вернее, тер-
ритории, т. к. тогда этих государств не было).

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

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



 
 
 

 
4. ПОСЛЕДСТВИЯ ВЕЛИКИХ 4

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
 

Открытие новых берегов, островов, континентов не было
делом случая; мореплаватели Европы отправлялись в путь
хорошо подготовленными, они располагали инструментами,
были знакомы с астрономией и геометрией, имели карты
с точным указанием румбов. Корабли мореплавателей бы-
ли построены с учетом многовекового опыта мореходов Ев-
ропы. 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 от-
крытие новой части света, причиной для которого стали по-
иски западного пути в Индию.

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

В результате Великих географических открытий были
разрушены старые представления о мире, Земле, их смени-



 
 
 

ли новые, более достоверные знания. Получила подтвержде-
ние мысль европейцев о шарообразности Земли, более точ-
ными стали представления о ее размерах и живущих на раз-
ных континентах людях. Это создавало хорошие предпосыл-
ки для развития географии, астрономии, истории.

Великие географические открытия и торговля Бла-
годаря географическим открытиям и освоению Мирового
океана стал складываться единый мировой рынок, устанав-
ливались торговые связи между многими странами и кон-
тинентами. Это способствовало формированию не только
международного рынка и его развитию, но и налаживанию
культурного обмена между различными странами, а также
проникновению европейцев в малоосвоенные уголки Зем-
ли. Появились новые торговые центры, поскольку главные
морские пути переместились 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, Лис-
сабон, Лондон, Антверпен, Амстердам.

Великие географические открытия положили начало со-
зданию 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 сто-
роны, привели к оживлению предпринимательской деятель-
ности, а с другой – к революции цен – падению цен на зо-



 
 
 

лото и подорожанию всех других товаров, что вызвало ухуд-
шение положения покупателей, а их было множество. Осо-
бенно ухудшилось положение работающих по найму, мелких
чиновников и небогатых дворян.

Благодаря географическим открытиям изменилась и по-
вседневная пища европейцев. В меню вошли картофель, то-
маты, фасоль. С развитием в Атлантике рыбных промыслов
европейцы стали есть больше рыбы – трески и сельди. Евро-
пейцы также приобщились к новым напиткам – чаю, кофе,
шоколаду, какао.

Великие географические открытия нарушили изоляцию
двух миров, сблизили два общества: зарождающееся инду-
стриальное и традиционное. Естественно, что индустриаль-
ное общество обладало ведущими позициями в этом процес-
се, особенно влияние европейского общества на традицион-
ные общества Азии и Африки проявилось в развивающих-
ся процессах колонизации. С этого времени мировая исто-
рия приобретает свои единые тенденции развития, заклады-
ваются предпосылки формирование единого мирового сооб-
щества.



 
 
 

 
5. СОЦИАЛЬНО—

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 5
СТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО

ОБЩЕСТВА В КОНЦЕ
XV – НАЧАЛЕ XVI ВВ

 
В конце XV – начале XVI вв. сохранялось деление евро-

пейского общества на три сословия: первое – духовенство,
второе – дворянство, третье – все остальные слои населения.
Старинная формула четко определяла место каждого сосло-
вия в жизни государств: «Духовенство служит королям мо-
литвами, дворянство – шпагой, третье сословие – имуще-
ством».

Первое и второе сословия считались привилегированны-
ми – они не платили налогов и владели землей. Вместе они
составляли меньшую часть общества. На высшие церковные
должности назначались исключительно дворяне. Верхушку
дворянства составляла титулованная 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 дво-
ряне, причем офицеры должны были документально под-
твердить, что четыре поколения их предков были дворяна-



 
 
 

ми. В связи с началом использования огнестрельного оружия
(ружей, пушек, мортир и т.  д.) рыцарство стало постепен-
но сокращаться. Рыцарские доспехи не защищали от пуль и
осколков, причем рыцарь в доспехах был отличной мишенью
в бою из—за его неповоротливости и малой маневренности.

Самая нелегкая судьба приходилась на долю третьего со-
словия. Состав его был пестрый: крестьяне, простые горожа-
не – ремесленники, наемные работники, поденщики. К это-
му же сословию относились и буржуа: банкиры, судовладель-
цы, купцы, хозяева мануфактур, чиновники, юристы. Они—
то и платили все налоги. Среди буржуа было очень много бо-
гатых людей, дававших взаймы деньги королям, но полити-
ческих прав они не имели.

Если сравнивать численность и состав сословий по госу-
дарствам Европы на период конца XV – начала XVI вв., то
можно обнаружить весьма заметные различия. Например, в
Италии, где было много самостоятельных городов—респуб-
лик, численность купцов, ремесленников, владельцев ману-
фактур, цехов, судовладельцев значительно превышала дру-
гие сословия, и экономические отношения были другими.
Во Франции и Испании многочисленными были крестьяне,
а также (относительно) мелкопоместные дворяне, феодалы.
В Германии, 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 бы-



 
 
 

ла иной по составу и численности сословий. Но в основном
это были те же три сословия духовенство, дворянство и тре-
тье сословие с преобладанием крестьянства.

Конец XV – начало XVI вв. – складывание абсолю-
тизма

В Англии к концу XV в. королевская власть утратила свои
некогда сильные позиции, расцвел сепаратизм знати, опи-
равшейся на вооруженные феодальные дружины. Могуще-
ственные магнаты подчинили себе местное управление и су-
ды. Многие территории, города и отдельные представите-
ли дворянства в ходе политической борьбы в XV в. доби-
лись широких вольностей и привилегий. Английская цер-
ковь, подчинявшаяся Риму и обладавшая собственным пра-
вом и судами, не подлежала контролю королевской власти.

Во Франции основой усиления королевской власти в этот
период было разрушение политической организации сред-
невековых сословий. Положение французского дворянства
характеризовалось разрывом между аристократией и жизне-
способной частью среднего дворянства. Коренные измене-
ния произошли в городах. Социальное расслоение городской
общины заметно усилилось в XV–XVI вв. Зарождение ран-
некапиталистических отношений приводит к превращению
городской верхушки и народа в ярко выраженные противо-
положные полюса.



 
 
 

 
6. РЕФОРМАЦИЯ В ГЕРМАНИИ

 
Великие географические открытия изменили жизнь ев-

ропейского общества, причем были опровергнуты некото-
рые церковные догмы. Открытия ученых также вносили свой
вклад в опровержение церковных учений о мироздании. В
XVI в. под влиянием открытий, новых идей гуманистов по-
являются новые христианские вероучения, начинается от-
ход от католицизма большого количества верующих и по-
иски новых мировоззренческих ориентиров, формирование
новых ветвей христианской религии. В результате возник
раскол Римско—католической церкви с образованием но-
вых христианских церквей. Этот процесс получил назва-
ние Реформации. Реформация происходит от слова «рефор-
ма» – преобразование, переустройство. Относительно като-
лической церкви

Реформация – это движение за переустройство церкви.
Этот процесс занимает целую эпоху в истории Нового вре-
мени. Реформацию часто называют религиозной революци-
ей.

Революция – это крутой переворот, перелом в жизни лю-
дей. Реформация стала революцией в сфере сознания. Глав-
ной причиной ее был кризис католической церкви. Менял-
ся мир, менялся человек, а католическая церковь оставалась
прежней. Публичные молитвы по—латыни, посты, культы



 
 
 

святых и мощей, строгое соблюдение обрядов вместо истин-
ной веры – это уже не удовлетворяло многих, толкало их к
поиску другой церкви, более простой и искренней. Одновре-
менно с нарастающими изменениями в европейском обще-
стве шел процесс обмирщения сознания. Этот процесс за-
ключался в обращении сознания человека к земной мирской
жизни. Человек стал думать не только о божественном, не
только о загробном мире – его мысли обратились и к по-
вседневной, реальной жизни. В человеке эпохи Нового вре-
мени проснулась жажда познания, активной деятельности.
Это проявилось прежде всего в попытках изменения окру-
жающего его мира: преобразовании природы, переустрой-
стве общества, самоусовершенствовании.

Попытки католической церкви увеличить свои огромные
богатства привели к росту в ней духа наживы, а это не соче-
талось с христианским вероучением. Большая часть папских
чиновников занималась бесстыдным вымогательством. Без
подкупа папских властей и чиновников нельзя было офор-
мить в папской канцелярии ни одного документа. Без бога-
тых подарков в Рим не ездили – взятки брали не только кар-
диналы, но и сам папа. В XVI в. торговля индульгенциями
за отпущение грехов совершенных и будущих деяний в ка-
толических странах приняла характер торговли простым то-
варом и несла в себе дух корысти и наживы.

Особое возмущение действия и политика католической
церкви вызывали в раздробленной Германии. Феодально—



 
 
 

раздробленная Германия того времени представляла собой
совокупность земель, во главе которых стояли духовные вла-
дыки.

В условиях отсутствия сильной императорской власти,
способной защитить своих подданных, как, например, во
Франции, они могли не ограничивать себя в собственном
произволе. В результате в германском обществе стали рас-
пространяться различные религиозные течения, где основ-
ной акцент делался не на внешнее обрядовое выражение ре-
лигиозности, а на внутреннее индивидуальное устремление
человека к Богу.

Родиной Реформации стала Германия, где это движение
поддержала часть князей, горожане, крестьянство. Герман-
ские 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 – увеличе-
нием церковных владений и огромными поборами.



 
 
 

 
7. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА В
ГЕРМАНИИ 7 (1524–1526 ГГ.)

 
Уровень социально—экономического и политического

развития Германии к началу XVI  в. уступал только Ни-
дерландам и Англии. Рост городов обусловливал интенсив-
ную деятельность сельского хозяйства, которое стало при-
носить больше доходов. Земельные собственники увеличи-
вали прежние крестьянские повинности и изобретали но-
вые. Вместе с тем Реформация зародила в сознании части
народа веру в возможность перемен. Вызванная усилени-
ем феодального гнета Крестьянская война 1524–1526 гг.
в Германии переплелась с Реформацией. Реформация для
крестьянских масс была не только религиозным движени-
ем, связанным собновлением вероучения, но вселяла на-
дежду на реальные социально—политические преобразова-
ния. Вождем и идеологом народной Реформации стал свя-
щенник Томас Мюнцер (1490–1525). Он призывал к нис-
провержению феодального строя и установлению справед-
ливого порядка. Основными районами, которые охватили
крестьянские волнения, были: Швабско—Шварцвальдский,
Франконский, Тюринго—Саксонский. Летом 1524 г. раньше
всех восстали крестьяне на юге Германии. Вскоре восстание
охватило и другие районы страны. Крестьяне, поддержанные



 
 
 

частью горожан (особенно плебейством), штурмовали дво-
рянские замки и монастыри, захватили многие города. Нена-
висть крестьян к князьям проявлялась в поджогах монасты-
рей и замков феодалов. Лишь примкнувшая к восставшим
часть бюргерства и рыцарства придерживалась тактики со-
глашения с феодалами. Самой первой и наиболее решитель-
ной программой повстанцев было «Статейное письмо», ав-
тором которого стал Мюнцер и его сподвижники. В основу
этого документа легли требования полного имущественного
равенства, создания свободной республики. Более умерен-
ный проект преобразований был предложен авторами «12
статей». Требования, выраженные в этих статьях, были весь-
ма разумны, справедливы и их нельзя было назвать неиспол-
нимыми. Авторы настаивали на отмене штрафов за ущер-
бы, наносимые скотом полям, а также новых, возложенных
на крестьянство тягостей, требовали свободной охоты, вос-
становления 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 общи-
ной, чтобы те поучали их правой вере. В двенадцатом пара-
графе этой программы было выражено желание подтвердить
все эти требования местами из Святого Писания. В целом
программа восставших требовала упразднения крепостной
зависимости, уменьшения феодальных поборов и барщи-
ны, свободного пользования общинными угодьями. Еще од-



 
 
 

ним идейным документом восставших, который стал проек-
том имперской реформы, стала «Гейль—броннская про-
грамма», подготовленная Венделем Гиплером. Она отра-
жала интересы прежде всего зажиточных горожан, преду-
сматривала введение в интересах развития торговли и пред-
принимательства единой монеты, единой системы мер и ве-
сов, а также ликвидацию внутренних таможенных барьеров.
«Гейль—броннская программа» была направлена на центра-
лизацию германского государства. Отсутствие единого силь-
ного руководства, неспособность к объединению крестьян-
ских отрядов в одно большое войско привело в конечном
итоге к их поражению. Раздробленность и изолированность
крестьян каждой области привели ктому, что, действуя са-
мостоятельно, они не смогли помочь друг другу, когда дво-
ряне перешли в наступление.

В мае 1525  г. у  города Франкенхаузена отряд Мюн—
цера был разбит. Вскоре крестьянское восстание было же-
стоко подавлено войсками Швабского союза. Дольше всего
крестьяне сопротивлялись в Тироле под руководством М.
Гайсмайра. Поражение крестьянской войны привело к уси-
лению реакции, власти князей, закреплению политической
раздробленности Германии.



 
 
 

 
8. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕЙ

РЕФОРМАЦИИ В ЕВРОПЕ
 

Эпоха Реформации является последним хронологиче-
ским периодом эпохи Возрождения, завершающим этот про-
грессивный переворот в развитии европейской культуры.
Реформация – это широкое религиозное и социально—
политическое движение, развернувшиеся в начале XVI  в.
в  Германии и направленное на преобразование христиан-
ской религии. Свои истоки Реформация берет в Германии,
а затем охватывает ряд европейских стран. Она привела к
отпадению от католической церкви Англии, Шотландии, Да-
нии, Швеции, Норвегии, Нидерландов, Финляндии, Швей-
царии, Чехии, Венгрии, частично Германии.

Реформация породила третью после православия и като-
лицизма ветвь христианства – протестантизм. Всех сторон-
ников Реформации – в любой ее форме – принято называть
протестантами.

Под протестантизмом принято понимать совокупность
самостоятельных и разнообразных религий, церквей, отли-
чающихся друг от друга догматическими и канонически-
ми особенностями. Протестанты не признают католическо-
го чистилища, отвергают православных и католических свя-
тых, ангелов, Богородицу; христианский триединый Бог за-



 
 
 

нимает у них совершенно монопольное положение.
Отличие протестантизма от католицизма и православия

состоит в учении о непосредственной связи Бога и человека.
По представлению протестантов, благодать исходит на чело-
века от Бога, минуя церковь, «спасение» достигается толь-
ко благодаря личной вере человека и воле Бога. Это учение
подрывало господство духовной власти над светской и гла-
венствующую роль церкви и римского папы.

В Северной Германии князья провели в своих владени-
ях реформу церкви на принципах, предложенных Лютером.
Они закрыли монастыри, захватили церковные земли. Князь
стал главой церкви в своем княжестве. Эта церковь стала на-
зываться лютеранской.

В 1555 г., после длительной войны протестантских кня-
зей 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 рели-
гия».

Гораздо дальше лютеран пошли протестанты Швейцарии
и Нидерландов. Основателем наиболее последовательного
реформационного учения, послужившего идеологической
основой антифеодальных революций, стал женевский про-
поведник Жан Кальвин (1509–1564). Центральным поло-
жением кальвинизма является догмат об абсолютном пред-



 
 
 

определении, согласно которому судьба человека в земной
жизни и жизни вечной предуготовлена еще со времен со-
творения мира. Фактически каждый кальвинист верил, что
именно он является Божьим избранником, предопределен-
ным к спасению и вечному блаженству. Подтверждением Бо-
жественного избрания является, по Кальвину, преуспевание
в мирских делах, в частности в торговле. Умеренность и бе-
режливость считались у кальвинистов главными добродете-
лями. Кальвинистская церковь весьма жестоко преследовала
своих противников.

Таким образом, термин «реформация» прежде всего вы-
ражает ту существенную сторону движения, центром кото-
рой является критика и атака на монопольное положение
католической папской церкви и ее учение в политической,
идеологической системе тогдашнего европейского общества.
Революционизирующее протекание реформаторского дви-
жения проявилось как решающая битва европейского ме-
щанства против феодализма.

Причинами Реформации были:
1) нарастание и развитие буржуазных отношений;
2) выдвижение индивидуализма;
3) оформление государственной самостоятельности евро-

пейских стран, желание отделиться от католической церкви.
Реформация подорвала духовные и экономические осно-

вы католицизма и стала причиной появления новых хри-
стианских церквей, раскола Европы, Тридцатилетней войны



 
 
 

(1618–1648 гг.).



 
 
 

 
9. РЕФОРМАЦИЯ В

ШВЕЙЦАРИИ. КАЛЬВИНИЗМ
 

В 20–30–е гг. XVI в. лютеранство проникает в Швецию,
Норвегию и Данию. Но особенно благоприятную почву Ре-
формация нашла в соседней Швейцарии и именно здесь сде-
лала следующий шаг в идеологическом и организационном
отношениях. Здесь были выработаны новые системы проте-
стантизма и созданы новые реформационные церковные ор-
ганизации.

Прогрессивные слои бюргерства стремились к превраще-
нию Швейцарии в федерацию с централизованной властью,
где ведущее место было бы у городских кантонов. Как и кре-
постные крестьяне, они были заинтересованы в секуляри-
зации монастырских земель. Авторитет католической церк-
ви в Швейцарии к этому времени был уже основательно по-
дорван из—за злоупотреблений, распущенности и невеже-
ства клира. От произвола правящей верхушки и вымога-
тельств церкви страдал и городской плебс. В то же время
господство цехов и патрициата в городах, наличие дворян-
ского, муниципального и особенно монастырского земле-
владения, эксплуатировав—шихтрудфеодально—зависимо-
го крестьянства, зависимость некоторых городов и союзных
земель от духовных и светских сеньоров свидетельствовали



 
 
 

осиле и живучести феодальных отношений. Это приводило
к складыванию непримиримых противоречий в городских
кантонах. Тем самым в значительной степени была подготов-
лена почва и для Реформации.

Вопросы церковной реформации были поставлены в
Швейцарии иначе, чем в Германии. Здесь не было гнета им-
ператора, княжеской власти и значительно слабее была ка-
толическая церковь. Но острыми были проблемы взаимоот-
ношения 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.)
подымается вторая волна, связанная с личностью француз-
ского теолога Жана Кальвина, который большую часть сво-
ей жизни провел в Швейцарии. Кальвин под влиянием идей
Лютера отрекся от католической церкви и примкнул кпро-
тестан—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 упростил хри-
стианский культ и богослужение, придав церкви демократи-
ческий характер (выборность руководства церкви миряна-
ми), отделил ее от государства. Кальвин стоит на тех же по-
зициях, 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 воз-
можность активного включения христианина в земные дела.
Приобщение к светским благам связано с владением имуще-
ством и его умножением, необходимо лишь умеренное поль-
зование богатством в согласии с божьей волей.

Основа кальвинизма – учение о Божественном предопре-
делении. 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 дей-
ствия человека, ни его вера не в силах это исправить. Че-
ловек спасается не потому, что верит, а верит потому, что
предопределен к спасению. Божественное предопределение
скрыто от людей, и потому каждый христианин должен про-
жить свою жизнь так, как если бы он был предопределен к
спасению. Критика роскоши и праздности переходила в от-
рицание художественного творчества, литературы и искус-
ства, в запрет на все увеселения и развлечения.

Провозглашенную Реформацией свободу совести и тол-
кования Библии Кальвин свел к свободе от католицизма, не
допуская критики своего учения.



 
 
 

 
10. КОНТРРЕФОРМАЦИЯ

 
Контрреформация – это церковно—политиче—ское

движение в Европе середины XVI – начала XVII вв. во гла-
ве с папством, направленное против Реформации. Это также
комплекс мер, предпринятых в ходе реформ Римско—като-
лической церкви в XVI–XVII вв. и направленных на подав-
ление протестантской Реформации и возвращение террито-
рий и населения, отпавших от католичества (термин «Контр-
реформация» введен немецким историком Леопольдом фон
Ранке). В начальный период Реформации (1517–1546  гг.),
когда ход событий во многом определялся Мартином Люте-
ром, ни одна из противоборствующих партий ясно не пред-
ставляла всей серьезности и продолжительности разрыва.
Католики надеялись, что вернут заблудших бунтовщиков в
лоно церкви, а сами бунтовщики были уверены, что смо-
гут подчинить себе всю церковь. Католическое возрождение,
особенно заметное в Испании и Италии, привело при Па-
пе Павле III к усилению противодействия католиков проте-
стантскому прозелитизму.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную

версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,

MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с пла-
тежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонус-
ными картами или другим удобным Вам способом.

https://www.litres.ru/viktor-sergeevich-alekseev/istoriya-novogo-vremeni-shpargalka/?lfrom=30440123&amp;ffile=1
https://www.litres.ru/viktor-sergeevich-alekseev/istoriya-novogo-vremeni-shpargalka/?lfrom=30440123&amp;ffile=1

	1. ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА НОВОГО ВРЕМЕНИ В КОНТЕКСТЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
	2. ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИОДА НОВОГО ВРЕМЕНИ
	3. ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ И МОРСКОГО ПУТИ В ИНДИЮ
	4. ПОСЛЕДСТВИЯ ВЕЛИКИХ 4 ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
	5. СОЦИАЛЬНО—ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 5 СТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА В КОНЦЕ XV – НАЧАЛЕ XVI ВВ
	6. РЕФОРМАЦИЯ В ГЕРМАНИИ
	7. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА В ГЕРМАНИИ 7 (1524–1526 ГГ.)
	8. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕЙ РЕФОРМАЦИИ В ЕВРОПЕ
	9. РЕФОРМАЦИЯ В ШВЕЙЦАРИИ. КАЛЬВИНИЗМ
	10. КОНТРРЕФОРМАЦИЯ
	Конец ознакомительного фрагмента.

