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Аннотация
Из борьбы с испанским владычеством Голландия вышла одной

из величайших в мире морских империй. За несколько лет страна
обрела контроль над огромными территориями: от Индонезии
до Западной Индии, от Южной Африки до Южной Америки.
Чарлз Боксер, профессор Йельского университета, автор целого
ряда исторических трудов, представляет Голландию XVI–
XVIII вв. Объясняя причины стремительного восхождения столь
маленькой страны к могуществу, Боксер обращает внимание на



 
 
 

то, как и почему происходит бурное развитие промышленности,
морской торговли, сельскохозяйственное изобилие и культурный
расцвет страны. Анализирует состояние науки, техники, систему
образования, отношение к религии, институт брака, быт,
организацию благотворительности, развлечения, воссоздавая
яркие картины авантюризма и разгульной жизни голландцев
во всех четырех сторонах света. И затем автор прослеживает
достойный сожаления переход от золотого века к эре париков –
времени «бесцарствия»  – частой смены власти и французских
вторжений.
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Глава 1

Восемьдесят лет войны
и эволюции нации

 
10 июня 1648 г. португальский посол в Гааге Францис-

ко де Соуза Коутиньо послал депешу своему венценосному
повелителю, объявляя, что голландцы одобрили мирный до-
говор, подписанный в Мюнстере между их посланниками и
представителями короля Филиппа IV Испанского. «Мир был
провозглашен, – отметил он, – простым зачтением статей до-
говора в Верховном суде, в десять часов утра пятого чис-
ла сего месяца – этот день и этот час были выбраны пото-
му, что восемьдесят лет назад в этот же день и в то же вре-
мя герцог Альба казнил в Брюсселе графа Эгмонта и графа
Горна; и Штаты1 пожелали, чтобы их свобода началась в тот
же день и час, когда два этих дворянина пали во имя нее».
Соуза Коутиньо был явно потрясен выбором времени, при-
уроченным правителями Соединенных провинций свобод-
ных Нидерландов к этому историческому событию, ибо в де-

1 Штаты в Нидерландах – первоначально высшее сословно-представительское
учреждение нидерландских провинций; Генеральные штаты – парламент свобод-
ной конфедерации семи нидерландских провинций. Состояли из депутатов духо-
венства, дворянства и верхушки горожан. Впервые были созваны в 1463 г., после
объединения Нидерландов герцогами Бургундскими. (Здесь и далее примеч. пер.)



 
 
 

пеше, отправленной им своему коллеге в Париж, он еще раз
подчеркнул преднамеренность выбора ими дня и часа. Бу-
дучи патриотом Португалии, он сделал все возможное, что-
бы предотвратить заключение этого договора, который те-
перь развязывал одну руку исконным врагам Португалии,
испанцам, – другая по-прежнему оставалась занятой войной
с Францией, – чтобы они могли заняться его страной; и Ко-
утиньо достаточно ясно дал понять, что Мюнстерский до-
говор далек от того, чтобы его повсеместно приветствова-
ли все жители самопровозглашенных Соединенных провин-
ций. Он закончил свое второе послание на философской но-
те, заметив, что «У Господа Свои пути возвышения и низ-
ложения людей, которые недоступны для их понимания, и
обычно они оказываются противоположными ожидаемому.
В любом случае ныне живущие в скором времени еще уви-
дят множество перемен».



 
 
 

Карта 1.
Голландская республика во второй половине XVII в.

80 лет были не таким уж коротким промежутком време-
ни, если касаться продолжительности жизни в те времена.
В большинстве европейских стран она составляла около 30–



 
 
 

32 лет, и немногие из молодых жителей Нидерландов в июне
1568 г. смогли дожить до дня, описанного Соузой Коутиньо.
Однако образованные нидерландцы или испанцы не стали бы
отрицать, что предыдущие 80 лет были временем беспреце-
дентных перемен и потрясений. В 1568 г. Нидерланды обра-
зовали сложную совокупность земель и городов, говорящих
на фламандском и/или на французском языках, произволь-
но объединенных в 17 провинций под скипетром короля из
испанских Габсбургов, чьи владения простирались от Фриз-
ских островов в Северном море до Филиппин в Южно-Ки-
тайском море. Общеизвестно, что лютеранство, анабаптизм,
кальвинизм и другие виды протестантской ереси пустили
в Нидерландах глубокие корни, о чем свидетельствовали
beeldenstorm – иконоборческие бунты 1566 г., когда церкви
подвергались разграблению, образа уничтожались, а со свя-
щенниками обходились совсем по-скотски. Однако основная
масса населения все еще придерживалась римско-католиче-
ской веры, тогда как протестанты были разбросаны незна-
чительными группами по всей стране, значительно меньше
представленные – если представленные вообще – в север-
ных провинциях по сравнению с южными. Альба с легкостью
разгромил (21 июля 1568  г.) доморощенные войска Виль-
гельма, принца Оранского, при первой попытке вооружен-
ного сопротивления испанскому правлению и религиозным
преследованиям. Похоже, не существовало серьезного шан-
са на то, чтобы сломленные духом и дезорганизованные по-



 
 
 

встанцы могли снова выступить против Испании без помо-
щи Англии или Франции, и ничего подобного не предвиде-
лось. Фламандские и валлонские дворяне, на которых мож-
но было положиться в руководстве победоносным мятежом,
были либо мертвы или в заключении, либо бежали или со-
вершенно запуганы. В экономическом отношении Антвер-
пен являлся бесспорным торговым и банковским центром
Европы севернее Альп и Пиренеев. Амстердам, ведущий го-
род и центр кораблестроения Северных Нидерландов, хоть
и все более богатеющий от своей торговли на Балтике, с За-
падной Францией и Иберийским полуостровом, похоже, не
мог конкурировать с Антверпеном – не говоря уж о том, что-
бы занять его место в качестве оплота коммерции западного
мира.

80 лет спустя картина изменилась до неузнаваемости.
Семь Соединенных провинций свободных Нидерландов те-
перь очень сильно отличались от десяти своих южных со-
седей, которые оставались верны – или были заново заво-
еваны – испанской короне и Римско-католической церкви.
Семь северных провинций не только добились полной неза-
висимости, но и обладали морской и торговой империей,
которая превосходила португальскую и соперничала с ис-
панской, простираясь до островов Пряностей2 в Индонезии
и до карибского побережья. Вместо короля из Габсбургов
свободные Нидерланды управлялись бюргерами-олигар-ха-

2 Острова Пряностей – ныне Молуккские острова.



 
 
 

ми, на службе у которых состоял богатый и влиятельный
принц Оранский, женатый на английской принцессе правнук
подвергавшегося преследованиям беженца 1568 г. К 1648 г.
кальвинизм в южных провинциях, Las Provincias Obedientes
– послушных, как их называли испанцы,  – полностью ис-
чез вместе со всеми другими видами протестантства. В се-
ми северных провинциях кальвинизм являлся официальной
и единственной признанной религией, хотя ее ортодоксаль-
ные приверженцы насчитывали менее трети всего населе-
ния. Разномастному сброду, который Альба так легко раз-
громил в 1568 г., наследовала хорошо оплачиваемая, умело
руководимая и высокодисциплинированная армия, считав-
шаяся в Европе непревзойденной. Голландский военно-мор-
ской флот, которого в 1568  г. попросту не существовало,
заслужил репутацию лучшего на Атлантике благодаря ряду
побед, увенчавшихся разгромом М.Х. Тромпом Испанской
армады при Даунсе 21 октября 1639 г. И наконец – но не
в последнюю очередь, – Амстердам не просто занял место
Антверпена, как коммерческой столицы Европы, но и достиг
такой вершины процветания, что его имя стало известно в
столь отдаленных уголках мира, где никогда не слышали о
Лондоне, Париже или Венеции. Что бы там ни думали жи-
тели остальных провинций о Мюнстерском договоре, бюр-
геры-олигархи Голландии должны были быть весьма доволь-
ны, когда наблюдали за фейерверками, салютами и иллюми-
нацией, которые они приказали устроить вечером 5 июня



 
 
 

1648 г. Их радость не слишком сильно подмочило последо-
вавшее затем исключительно дождливое лето, из-за которо-
го сено осталось гнить на полях. Сельское хозяйство внутри
страны не являлось основой их благосостояния.

Религиозные, военные и географические факторы – все
сыграли свою роль во вкладе в развитие голландской на-
ции в период Восьмидесятилетней войны с самой могуще-
ственной империей того времени. Эта борьба, несомненно
столь неравная вначале, закончилась принятием его като-
лическим величеством условий, буквально продиктованных
его противниками, выскочками-бюргерами. Величайшей и
единственной причиной голландского успеха послужило во-
истину невероятное экономическое развитие двух примор-
ских провинций, Голландии и Зеландии, по сравнению с ко-
торым сельскохозяйственное изобилие остальных пяти про-
винций имело куда меньшее значение. Более того, внезап-
ный и стремительный взлет голландской морской торговли,
начиная с 1590  г., стал неожиданностью для современни-
ков и загадкой для последующих поколений. «Невероятный
подъем Нидерландов во внутренней и внешней торговле, бо-
гатство и огромное число кораблей, – писал в 1669 г. Джозия
Чайлд, – является предметом зависти нынешнего и, возмож-
но, изумления будущих поколений». Как получилось, что
две лежащие ниже уровня моря и относительно непривлека-
тельные провинции у Северного моря сформировали ядро
конфедерации, которая стала ведущей морской торговой на-



 
 
 

цией в мире – и всего за период жизни одного поколения?
Поразительный и впечатляющий взлет голландского мор-

ского могущества, как это казалось многим и тогда, и в бо-
лее поздние времена, имел под собой прочную основу, суще-
ствовавшую задолго до 1568 г. Основные причины экономи-
ческого развития двух приморских провинций были доста-
точно ясно разъяснены в петиции голландских штатов им-
ператору Карлу V вскоре после того, как в 1543 г. он под-
чинил своей власти все 17 провинций Нидерландов, что ста-
ло кульминацией сложных процессов, включающих в себя
династические браки, превратности судьбы и периодическое
использование силы.

«Это действительно правда, что провинции Голландии –
очень маленькая страна, маленькая в длину и еще меньше в
ширину, с трех сторон почти полностью омываемая морем.
Она должна быть защищена от моря мелиорационными со-
оружениями, что требовало тяжелых ежегодных трат на дам-
бы, шлюзы лотков водяных мельниц, ветряные мельницы и
польдеры – осушенные участки земли, защищенные дамбой.
Более того, вышеупомянутые провинции Голландии изоби-
луют дюнами, болотами и озерами, которых, как и других
бесплодных, непригодных под посевы или пастбища земель,
с каждым днем становится все больше. Вследствие этого жи-
тели страны ради обеспечения своих семей, жен и детей вы-
нуждены поддерживать себя ремеслом и торговлей, причем
таким способом, при котором они приобретают сырье за гра-



 
 
 

ницей и реэкспортируют готовый продукт, включая самые
разные виды тканей и сукна, во множество мест, таких как
королевства Испания, Португалия, Шотландия, в Германию,
а в особенности в Данию, в страны Балтии, Норвегию и дру-
гие им подобные регионы, откуда они возвращаются с гру-
зами и товарами тех мест, более всего с пшеницей и други-
ми зерновыми. Следовательно, для основной деятельности
страны необходимо судоходство и связанные с ним профес-
сии, благодаря которым великое множество людей, таких как
купцы, капитаны судов, штурманы, лоцманы, матросы, судо-
вые плотники и прочие, зарабатывает себе на жизнь. Эти лю-
ди совершают плавания, ввозят и вывозят все виды товаров
– туда и обратно, – а те грузы, что они привозят сюда, прода-
ют в Нидерландах, Брабанте, Фландрии и прочих соседних
местах», – читаем в Императорской резолюции, начертанной
на оригинальной петиции, датированной 13 октября 1548 г.

Другими словами, в середине XVI в., еще до начала борь-
бы с Испанией, купцы и моряки Голландии и Зеландии об-
ладали огромной, быть может, даже преобладающей долей
в морской торговле и перевозках между Балтикой и Запад-
ной Европой. Молочное и мясное производство Северных
Нидерландов являлось, возможно, более важным, чем пода-
тели петиции 1548 г. были готовы признать, но тем не ме-
нее правда и то, что «большое рыболовство» в Северном мо-
ре и торговые перевозки в Балтию, Францию и на Иберий-
ский полуостров имели куда более важное значение. Одной



 
 
 

из причин роста голландской внешней торговли, несомнен-
но, являлось географическое положение Нижних Земель 3 у
Северного моря, с их легким доступом к рынкам Германии,
Франции и Англии. Однако основная причина превосход-
ства голландцев над своими главными конкурентами, ган-
зейскими городами4, заключалась в том, что голландцы и
зеландцы строили свои корабли более экономно и поэтому
могли предлагать более низкие фрахтовочные ставки, то есть
дешевле своих соперников.

Характерная черта морской торговли – и, собственно го-
воря, других форм предпринимательства – в Северных Ни-
дерландах была известна как rederij – судоходная компания.
Это был весьма гибкий тип кооперативного предприятия, с
помощью которого группа людей могла объединиться, чтобы
покупать, владеть, строить, сдавать в аренду или фрахтовать
корабль и его груз. Ко второй половине XVII столетия капи-
тан или штурман судна очень часто являлся совладельцем
груза и был напрямую заинтересован в его продаже. Индиви-
дуальные reders, судовладельцы, могли вкладывать капитал в
различных пропорциях, и он мог ранжироваться от состоя-
тельных купцов на берегу с солидными квотами до палубных

3 Нижние Земли, также Нижние Земли у моря – нидерл. Nederlanden, – низ-
менность на северо-западе континентальной Европы, в бассейне рек Рейн, Маас
и Шельда, примыкающая к Северному морю.

4 Ганзейский союз, Ганза, букв, «группа», «союз» – политический и экономи-
ческий союз, объединявший почти 300 торговых городов Северной Европы с се-
редины XII до середины XVII в.



 
 
 

матросов с их ничтожными грошами. В 1644 г. один писа-
тель утверждал, что «здесь не сыскать ни единого рыбацко-
го судна, ни одной старой посудины, ни просто лодки, кото-
рая не была бы оснащена или не была бы отправлена в пла-
вание с этой земли без участия нескольких объединивших-
ся людей». И он же утверждал, что не найти и одного кораб-
ля на сотню, который не эксплуатировался бы rederij. В лю-
бом случае такая практика способствовала широкому рас-
пространению инвестиций в судоходство, укреплению прав
собственности и, в значительной степени, объединению тор-
гового и морского сообществ.

Так что вполне естественно, что в сообществах купцов
и моряков – таких, как те, что описали их представители
в 1548 г., – как политическая, так и экономическая власть
имели тенденцию сосредоточиваться в руках торгового со-
словия, а именно его наиболее состоятельных представите-
лей. На исходе Средних веков последние добились управ-
ления над городскими или муниципальными советами; а в
том, что касается Голландии и Зеландии, большинство чле-
нов городских советов сами являлись судовладельцами или
были напрямую заинтересованы в какой-либо отрасли или
отраслях внешней торговли – в зерне и лесе с севера, в ви-
нах, фруктах и соли с юга, в промысле сельди и в продаже
рыбы на экспорт. Все это очевидно из уже процитированной
петиции 1548 г. голландских провинций Карлу V; и война
с Испанией не только не замедлила, а скорее ускорила рост



 
 
 

влияния и могущества городских советов. Эта война сопро-
вождалась, за исключением относительно коротких проме-
жутков времени, устойчивым ростом голландской заморской
торговли, особенно после 1590 г. В свою очередь, морская
торговля давала членам городских советов и так называемо-
му сословию правителей, из которого и избирались совет-
ники, значительную экономическую и (как мы еще увидим)
значительную политическую власть.

И опять же, такое развитие в значительно большей степе-
ни отмечено в приморских провинциях, Голландии и Зелан-
дии, чем в остальных, где сельское хозяйство оставалось от-
носительно более важным и где сельская знать (как в Гел-
дерланде) и наиболее богатые фермеры (как в Фрисландии)
обладали большим влиянием, чем городские советы. Как бы
там ни было, положение городских советов во всех провин-
циях в отношении первых принцев Оранских было более
прочным, чем при герцогах Бургундских или королях Ис-
пании. Несмотря на три последовательные женитьбы на бо-
гатых наследницах, Вильгельм Молчаливый5 так и остался
наполовину удачливым бунтовщиком, все более зависимым
от финансовой и моральной поддержки городов. Верно, что,
когда Голландия и Зеландия признали его в 1572 г. своим
штатгальтером – этот средневековый титул изначально озна-

5 Вильгельм I Оранский по прозвищу Молчаливый – принц Оранский, граф
Нассауский, первый штатгальтер Голландии и Зеландии, лидер нидерландской
буржуазной революции.



 
 
 

чал местоблюстителя (исполняющего обязанности) верхов-
ного правителя, – они тем самым дали ему право голоса в на-
значении членов городского совета, которые, в свою очередь,
в конечном итоге назначали его самого. Однако несколько не
примкнувших к нидерландскому мятежу городов после взя-
тия в 1572 г. Бриля (Брилле) полупиратскими морскими гё-
зами6 недвусмысленно отказались предоставлять штатгаль-
теру такие полномочия, хотя они принадлежали ему по пра-
ву.

Разделение Нижних Земель (Нидерландов) на преимуще-
ственно протестантский север и полностью католический юг
не стало неизбежным исходом, а результатом переплетения
различных факторов – географических, военных, религиоз-
ных и экономических, среди которых существенную роль иг-
рали и городские советы. Вильгельм I Оранский, который
сражался за свободу всех 17 провинций и который (побывав
поочередно и лютеранином, и католиком, и кальвинистом)
мысленно представлял себе государство, где протестанты и
католики могли жить на условиях взаимного уважения и рав-
ноправия или хотя бы терпимости друг к другу. Однако яд-
ро его последователей-кальвинистов из числа морских гёзов
относилось к подобной терпимости с презрением. Эти люди

6 Гёзы – нидерл. Geuzen, фр. Les Gueux, букв. – «нищие», как их презрительно
называли их противники за кальвинистскую приверженность скромной одежде
без украшений; участники антииспанской революции в Нидерландах, которые с
1566 г. воевали против испанского правления в Нидерландах. Самая большая
группа гёзов воевала на море и была названа морскими гёзами.



 
 
 

были решительно настроены всеми правдами и неправдами
навязать верховенство своей специфической разновидности
протестантизма. Большинство городов, сдавшихся им летом
1572 г., сделали это на условии того, что жители-католики
не будут подвергаться преследованиям и им будет позволено
отправление религиозных обрядов в их собственных церк-
вях. Условия эти систематически нарушались победителя-
ми, которые посадили в городские советы собственных став-
ленников – вместо тех их членов, кто выказывал хоть ма-
лейшее недовольство протестантизмом в пользу католициз-
ма. Завладев контролем над городскими советами, кальви-
нисты изгнали католическое духовенство и разрешили миря-
нам-католикам только свободу вероисповедания вместо сво-
боды публичного богослужения.

Воинствующее протестантское меньшинство могло дей-
ствовать подобным образом отчасти и потому, что множе-
ство состоятельных бюргеров-католиков оказалось среди тех
примерно четырех тысяч человек, что бежало из одной толь-
ко Голландии в то беспокойное лето 1572 г. Их место могли
занять бюргеры-протестанты и купцы, которые ранее поки-
нули

Нидерланды, когда кардинал Гранвель из святой инкви-
зиции и герцог Альба последовательно усиливали пресече-
ние религиозного инакомыслия. И вот теперь эти изгнанни-
ки вернулись вместе с морскими гёзами. Хотя у нас нет до-
статочных сведений о переменах, произошедших в составе



 
 
 

всех городских советов в первые годы восстания против Ис-
пании, вполне можно предположить, что большинство лю-
дей, обладающих собственностью и состоянием, вели себя
так же, как и им подобные во всех остальных революциях, до
и после. То есть многие зажиточные бюргеры, которые выби-
рали городской совет, приспособились к новому положению
дел, дабы их не постигла худшая участь. Чтобы сохранить
свое привилегированное положение и соблюсти деловые ин-
тересы, не говоря уж о безопасности своих жен и детей, они
приняли протестантскую веру, с большим или меньшим до-
стоинством. С течением времени, когда стало очевидно, что
Голландская республика пришла навсегда, они еще больше
приспособились – по крайней мере, внешне – к официально-
му кальвинизму. Однако они обычно сопротивлялись, порой
активно, а чаще всего пассивно, усилиям фанатиков-кальви-
нистов в целом и проповедников или священнослужителей
в частности подчинить интересы государства (и торговли)
догматам «истинной реформированной христианской рели-
гии» (кальвинизма).

Вопрос, насколько широко и быстро население Север-
ных Нидерландов оставило старую веру ради новой, доволь-
но сложен, но мы можем коротко заметить, что правящее
кальвинистское меньшинство оказывало всевозможные ви-
ды давления и на аристократию, и на трудящихся, дабы по-
будить их принять новый порядок. А поскольку все город-
ские и правительственные должности были зарезервирова-



 
 
 

ны за теми, кто исповедовал ортодоксальный кальвинизм,
одно лишь это являлось для городского правящего сосло-
вия стимулом к приспособленчеству. Такая тенденция уси-
лилась благодаря религиозно-политическому кризису 1618–
1619 гг., когда успешный переворот принца Морица против
Олденбарневелта7 и проведение собора в Дордрехте усили-
ли влияние кальвинистского духовенства и их мирских сто-
ронников. Ко времени подписания в 1648  г. Мюнстерско-
го договора подавляющее большинство правящего сословия
стало исповедовать – хоть и не всегда с явной активностью
– кальвинизм. На другом конце социальной лестницы весь
контроль управления благотворительными организациями и
помощью бедным после более или менее длительного про-
межутка времени и изгнания католического духовенства с
конфискацией их монастырей, богаделен и благотворитель-
ных фондов оказался в руках кальвинистского духовенства
и мирян-кальвинистов. И это стимулировало множество го-
родских тружеников, особенно безработных и тех, кто стра-
дал от сезонной безработицы (вроде рыбаков и моряков),
приспосабливаться к новой вере только из-за куска хлеба ра-
ди себя и своих семей. Обучение и учебная программа на-
чальных школ, многие из которых разместились в конфиско-
ванных у католической церкви зданиях, также оказались под

7 Олденбарневелт Ян ван (Олденбарнвелде Иоганн) – нидерландский государ-
ственный деятель и дипломат, игравший видную роль во время нидерландской
буржуазной революции. Обвинен в государственной измене и казнен 13 мая
1619 г. в Гааге.



 
 
 

контролем убежденных кальвинистов. И эта мера не могла
не усилить влияние «реформированной религии» на подрас-
тающие поколения из числа всех сословий.

Последние исследования Энно ван Гелдера и А.Л.Е. Вер-
хайдена относительно социального происхождения 12 302
жертв, осужденных на смерть пресловутым Кровавым сове-
том (Comseil des Troubles) в 1567–1573 гг., показали, что в
1560-х гг. значительный срез населения Нидерландов про-
являл свою враждебность к Римско-католической церкви,
как пассивно, так и активно. Дворянство, торговцы, врачи,
юристы, аптекари, ювелиры, плотники, каменщики, стрига-
ли овец и люди других профессий и ремесел присутствовали
здесь в больших количествах. И хотя подавляющее их боль-
шинство, возможно, и не являлось кальвинистами, похоже,
что те из них, кто пережил изгнание или тюремное заключе-
ние, впоследствии стали ими в тех городах, где морские гёзы
старались насадить правление «избранников Божьих». При
сложившихся условиях распространение протестантизма в
городах шло неизбежно быстрее, чем в сельской местности,
а особенно медленно в районах, где землевладельцы остава-
лись верны старой вере и где их примеру следовали арен-
даторы. Таким образом, продвижение новой веры в Север-
ных Нидерландах носило неоднородный характер. Так что
довольно сомнительно, чтобы ко времени подписания Мюн-
стерского договора протестанты всех направлений обладали
хотя бы незначительным большинством над теми своими со-



 
 
 

гражданами, которые оставались преданными католицизму
или примирились с Римом.

Поскольку влияние городского правящего сословия после
вспышки восстания против Испании пошатнулось лишь на
краткое время, и поскольку правители фактически смогли
упрочить свою позицию во время Восьмидесятилетней вой-
ны, то, быть может, стоит также более детально рассмотреть
их функции и гражданский статус на примере провинции
Голландия, как наиболее важной. Города этой провинции
еще с конца Средневековья управлялись советами, состояв-
шими из 30–40 «самых состоятельных и уважаемых граж-
дан», которых выбирали среди «мудрых и богатых» бюрге-
ров каждого из городов. Их посты являлись пожизненными
или пока эти люди не переезжали жить куда-то в другое ме-
сто. В таком случае их коллеги заполняли образовавшиеся
вакансии кем-то из числа бюргеров такого же, как и у них, со-
циального статуса. Такие городские советники, или правите-
ли, ежегодно выбирали из собственного числа бургомистра и
олдерменов – членов городского управления, которые фор-
мировали муниципальное управление, – магистрат и в чьи
основные обязанности входили отправление правосудия и
политика местного налогообложения собственных горожан.
Порядок поддерживался силами отрядов гражданской мили-
ции или гражданской гвардии, наподобие ополчений англий-
ских горожан, однако ими командовали – естественно, в бо-
лее высоких званиях – члены правящего сословия. Местные



 
 
 

бургомистры зачастую действовали наподобие полковников
schutterij, как называлась эта гражданская гвардия, а как они
выглядели, нам известно по таким картинам, как «Ночной
дозор» Рембрандта (1642) и «Групповой портрет офицеров
стрелковой роты Св. Адриана» Франса Хальса.

Когда в 1581 г. Голландские штаты официально отказа-
лись от своей лояльности королю Филиппу II Испанскому,
они также ввели закон, запрещающий городским советникам
совещаться с представителями гильдий (откуда и сами они
изначально вышли в Средние века) или гражданской гвар-
дии (как таковой) по любым вопросам, касающимся провин-
ции в целом. Таким образом, правители извлекли для се-
бя пользу из борьбы с Испанией, укрепив свое положение в
качестве бессменной бюргерской олигархии и лишив рядо-
вых граждан права голоса как в местной, так и в провинци-
альной администрации. С некоторыми различиями в таких
деталях, как количество бургомистров (от одного до четы-
рех) и олдерменов (от семи до двенадцати), подобная систе-
ма патрицианского правления была одинакова во всех горо-
дах двух приморских провинций. Следует также добавить,
что на протяжении XVII столетия большая часть земель Гол-
ландии, Зеландии и Утрехта оказалась скупленной городски-
ми капиталистами из правящего сословия, что дало им воз-
можность использовать городские советы в целях стимули-
рования развития торговли и промышленности в городах –
в ущерб расходам на кустарный промысел и сельское хозяй-



 
 
 

ство.
Штаты каждой из семи провинций являлись суверенны-

ми. В Голландии штаты состояли из депутаций, представлен-
ных правителями 18 городов, и еще одной делегации, пред-
ставлявшей провинциальную знать. Каждый город мог по-
слать сколь угодно большую делегацию, однако каждая из
них обладала только одним голосом. Точно так же в Зелан-
дии все города, кроме одного, имели право голоса. В Гел-
дерланде знать, а во Фрисландии фермеры-землевладельцы
обладали намного большим влиянием, а в других материко-
вых провинциях имелись и более значительные различия.
Но даже там, где представители городской знати оказались
не в большинстве, как это было в двух приморских про-
винциях, они обычно обладали некоторой властью благода-
ря своему экономическому влиянию. Городские магистра-
ты выбирались муниципальными советами, а сельские и су-
дебные должностные лица штатами провинций. Таким обра-
зом, как писал профессор Г.Я. Ренье, признание суверени-
тета провинциальных штатов означало верховенство во всей
Голландской республике между 1581 и 1795 гг. верхней про-
слойки среднего класса. Или, как подает это доктор Б.М.
Влекк, на самом деле Голландская республика управлялась
олигархами числом около 10 тысяч человек, монополизиро-
вавшими практически все важные провинциальные и муни-
ципальные должности.

Международная политика находилась в руках Генераль-



 
 
 

ных штатов в Гааге с тех пор, как вошедшие в Утрехтскую
унию 1579 г.8 мятежные провинции договорились предстать
единым фронтом – по крайней мере, в этой сфере – перед
внешним миром. Генеральные штаты являлись всего лишь
собранием депутатов от семи суверенных провинций, тес-
но связанных рамками наставлений, полученных от своих
провинций. Любое решение, затрагивавшее «сообщество»
или унию в целом, чтобы стать действительным, должно бы-
ло пройти через открытое голосование. В случае несогласия
или когда предложение оказывалось спорным в плане пол-
номочий делегатов, они должны были вернуться в свои про-
винциальные собрания для дальнейших консультаций и по-
лучения новых инструкций. В свою очередь, провинциаль-
ным штатам, прежде чем прийти к решению, приходилось
довольно часто адресовать вопрос к городским советам. Ни
одна из провинций не считала себя обязанной подчинять-
ся решениям Генеральных штатов до тех пор, пока их соб-
ственная делегация не даст на них своего согласия. Каждая
делегация имела только один голос, точнее, голос, который
считался одним.

Не считая мало что решавшего Государственного сове-
та, Генеральные штаты являлись единственным националь-
ным органом управления Голландской республики. И им бы-

8 Утрехтская уния – военно-политическое объединение северных провинций
Нидерландов против испанского владычества и созданной в Валлонии Аррас-
ской унии, которая поддерживала католическую Испанию.



 
 
 

ло непросто эффективно работать при возникновении кон-
фликтов провинциальных интересов или порой даже то-
гда, когда они попросту не совпадали. Когда заходили в ту-
пик или наступал кризис, какой-нибудь сильной личности
или влиятельной группе приходилось брать на себя руко-
водство и навязывать решение, отчасти силой авторитета,
отчасти принуждением. Двумя несомненными силами под-
держки подобного руководства являлись провинция Голлан-
дия и дом Оранских. Первая несла на себе 58 процентов
финансовых расходов республики теоретически, на прак-
тике же значительно больше. Чрезвычайное экономическое
значение Амстердама, начиная примерно с 1585 г., давало
этому городу превалирующее значение как в штатах про-
винции Голландия, так и в Генеральных штатах. Поэтому,
при прочих равных условиях, провинция Голландия – что,
по сути, часто означало город Амстердам – имела тенден-
цию брать руководство на себя. Она осуществляла его че-
рез высших представителей власти, обычно называвших-
ся Raadpensionaris – великие пенсионарии9, работавших в
сотрудничестве с небольшим комитетом, назначенным Ге-
неральными штатами. Экономическое превосходство про-
винции Голландия стало основой политической власти для
Яна ван Олденбарневелта (Иоганна Олденбарнвелде) после

9 Великий пенсионарий – одно из высших должностных лиц в республике Со-
единенных провинций, по сути – премьер-министр.



 
 
 

смерти Вильгельма I в 1584 г. и для Яна де Витта10 после
смерти Вильгельма II в 1650 г.

Положение дома Оранских в олигархической республи-
ке было весьма специфичным, если не сказать больше. Как
штатгальтер одной или более провинций и фактический
главнокомандующий вооруженными силами, принц являлся
служащим и провинциальных, и Генеральных штатов, одна-
ко он имел влиятельный (а в некоторых случаях и решаю-
щий) голос в назначении некоторых членов этих учрежде-
ний. Принцы Оранские, в силу своего происхождения, бо-
гатства, авторитета и военного мастерства – действительного
или потенциального, неизбежно оказывались в фокусе мо-
нархистских настроений, широко распространенных среди
тех представителей высшего сословия, кто страстно жаждал
придворной жизни и коронованного правителя, и среди тех
людей из низших сословий, кто питал большее уважение к
принцу крови, чем к принцу-торговцу. В связи с этим вполне
возможно, что прооранжистские настроения среди бедней-
ших слоев трудящихся объясняются скорее их неприязнью
к правящим бюргерам-олигархам, нежели чем-либо еще. Со
своей стороны, принцы Оранские, несмотря на то что после
1644 г. они имели обыкновение вступать в браки с члена-
ми иностранных королевских семей, во многом находились
под влиянием мировоззрения и менталитета бюргеров-оли-

10 Витт Ян де – голландский государственный деятель, занявший в 1653 г. пост
великого пенсионария провинции Голландия.



 
 
 

гархов, с которыми их так сильно сблизила работа в прави-
тельстве и от чьей поддержки во многом зависело их соб-
ственное положение.

Когда принц Оранский и высшие должностные лица про-
винции Голландии находились в дружеском партнерстве, как
это было при Вильгельме I и Олденбарневелте и еще раз,
во времена Вильгельма III и Антония Хейнсиуса, тогда и Ге-
неральные, и провинциальные штаты обычно можно было
склонить к следованию предопределенной политике. Но ко-
гда между этими выдающимися личностями возникали тре-
ния или когда кто-то из них не проявлял бесспорного пре-
восходства (как принц Мориц в 1618–1625, Ян де Витт в
1654–1668 и Вильгельм III в 1672–1678 гг.), тогда извечная
ревность между Голландией и Зеландией, или между этими
двумя приморскими провинциями и остальными пятью, или
общая нелюбовь к Амстердаму – часто чрезмерная – име-
ли тенденцию превратить свободно объединенные Соеди-
ненные провинции в то, что Уильям Темпл окрестил терми-
ном «Разъединенные провинции». Даже в лучшие времена
их можно было бы точнее охарактеризовать как «Союзные»,
а не «Соединенные». Более того, даже когда штатгальтеры
осуществляли неоспоримое политическое управление, они в
проведении своей политики зависели от правящего класса –
в финансовом и экономическом смысле.

Они могли внедрить в Генеральные штаты своих личных
друзей из числа бюргеров-олигархов и земельной аристо-



 
 
 

кратии, но не могли разрушить экономическое могущество
верхней прослойки среднего класса, которое делало богатых
бюргеров – а не благородных штатгальтеров – последней ин-
станцией в решении судьбы республики.

Хотя взятие Брилле (Бриля) и ряда других городов мор-
скими гёзами летом 1572  г. ознаменовало начало успеш-
ного вооруженного сопротивления Испании, остается спор-
ным вопрос, до какой степени изначальный мятеж Нидер-
ландов может быть описан как приветствуемое массами дви-
жение. Имело место довольно широкое и (в некоторых ме-
стах) глубоко укоренившееся недовольство Римско-католи-
ческой церковью среди всех сословий, что показывает факт
появления приверженцев лютеранства, анабаптизма, кальви-
низма и прочих форм ереси во всех слоях общества. Одна-
ко такое недовольство старой религией не всегда и не везде
предполагало отмену служения мессы, обета безбрачия свя-
щеннослужителей и запрет религиозных орденов. Во мно-
гих местах воинствующие кальвинисты всегда находились
в меньшинстве, как и – если уж на то пошло – воинствую-
щие католики. И бюргеры, и ремесленники обычно предпо-
читали не религиозную свободу, а политическую, хотя по-
давляющее большинство ни тех ни других не переварива-
ло учреждение Священной канцелярии инквизиции. Следу-
ет также признать, что довольно много аристократов и зна-
ти примкнуло к мятежу, что обеспечило его столь необходи-
мым руководством. Успехи морских гёзов в 1572 г. в значи-



 
 
 

тельной степени обязаны тому факту, что, хотя все это пест-
рое сборище воинствующих протестантов – дворян, бюрге-
ров, ремесленников, крестьян и моряков с пиратскими на-
клонностями – было незваными гостями для представителей
высших и средних классов городов Голландии и Зеландии,
которые принимали их с великой неохотой, перспектива раз-
мещения у них испанских солдат и учреждения инквизиции
все же была им еще более отвратительна.

Городские трудящиеся и безработные – количество ко-
торых неизбежно возросло в годы политико-религиозных
неурядиц и высоких цен – явно мало что теряли, присоеди-
няясь к морским тезам. Голод и безработица особенно ши-
роко распространились в 1567–1572 гг., когда на экономиче-
ское и социальное положение Нидерландов неблагоприятно
повлияли разрыв экономических связей с Англией, пробле-
мы с торговлей на Балтике, эпидемия чумы 1571 г. и высокие
цены на зерно в 1571 и 1572 гг. Последней каплей стала угро-
за обложения налогом на торговлю, прозванным «десятиной
Альбы» и созданным по образцу испанской алькабалы (на-
лога на торговые сделки), который Альба начал вводить вес-
ной 1572 г., хотя его сборы продвинулись не слишком дале-
ко, когда вспыхнуло восстание. Более того, когда городские
советы под давлением воинствующих кальвинистов поддер-
жали курс на восстание, у бедняков и занимавших низкое об-
щественное положение граждан появились дополнительные
причины следовать за теми единственными людьми, кто мог



 
 
 

дать им работу и средства к существованию. С другой сто-
роны, в городах, заново захваченных испанскими войсками,
многие представители всех сословий не сочли особо труд-
ным приспособить свои религиозные убеждения к учениям
римской церкви, теперь обновленной и очищенной рефор-
мами, проведенными согласно решениям Тридентского со-
бора11. И если бесчинства испанской и итальянской солдат-
ни Альбы вынудили многих из тех, кто предпочел бы со-
блюдать нейтралитет, встать на сторону мятежников, анало-
гичные жестокости морских гёзов побудили многих из дру-
гих колеблющихся вернуться к повиновению церкви и коро-
лю. Тридентский собор считается отправной точкой контр-
реформации.

11 Тридентский собор – XIX Вселенский собор католической церкви, открыв-
шийся по инициативе римского папы Павла III 13 декабря 1545 г. в городе Три-
дент (ныне Тренто, Северная Италия), в котором заседал (с перерывами) в 1545–
1563, 1547–1549 гг. в Болонье. Закрепил основные положения Контрреформа-
ции, а также католический канон Священного Писания, установил общий для
всей Римско-католической церкви чин мессы и других богослужений, ввел стро-
гую церковную цензуру.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Карта 2.
Сфера деятельности Голландской Ост-Индской компании

Как мы отмечали выше, изначально кальвинизм обрел
себе больше последователей в Южных Нидерландах, чем в
северных провинциях. На самом деле разделение, которое
произошло окончательно, поначалу, казалось, должно было
формироваться по оси восток – запад, а не север – юг. В
Антверпене существовало сильное кальвинистское сообще-
ство, тогда как Амстердам придерживался католицизма. Во-
сточные провинции, включая современный, исключительно
протестантский северо-восток, некоторое время оставались
преимущественно католическими. Однако отвоевание гер-
цогом Пармским12 Фландрии, Брабанта и части северо-во-
стока в 1580 г. не смогло продвинуться дальше прочной есте-
ственной линии обороны, состоящей из рек Шельда, Маас,
Рейн и Эйссел вместе с болотами Южной Фрисландии. По-
сле смерти герцога Пармского в 1592 г. принц Мориц смог
завершить завоевание северо-востока, а его преемник, Фре-
дерик Генрих13, приобрел некоторую выгоду на юге, включая

12 Алессандро (Александр) Фарнезе (1545–1592) – третий герцог Пармы и Пья-
ченцы, испанский полководец и наместник Нидерландов, который подвел черту
под нидерландской революцией на территории нынешней Бельгии. Смертельно
ранен в сражении у Руана.

13 Фредерик Генрих Оранский – сын Вильгельма I Оранского от четвертого
брака. Командующий войсками республики Соединенных провинций, штатгаль-
тер с 1625 по 1647 г.



 
 
 

оплот католицизма, Маастрихт (провинция Лимбург). Тем
не менее испанская угроза центральным районам северных
провинций не была устранена до отвоевания города Бреда
(провинция Северный Брабант) в 1637 г.

Фредерик Генрих, как и Вильгельм Молчаливый, был на-
мерен гарантировать разумную терпимость к открытому ве-
роисповеданию католицизма в районах, выведенных из-под
испанского контроля, надеясь таким образом побудить «По-
слушные провинции» воссоединиться с самопровозглашен-
ными Соединенными провинциями свободных Нидерлан-
дов. К сожалению, наиболее фанатичные элементы среди
кальвинистов имели достаточное влияние, чтобы не допу-
стить хоть сколь-нибудь значительного претворения в жизнь
подобной политики.

Католики, жители Генералитетских земель 14, как были на-
званы завоеванные районы, не имели никаких политических
или избирательных прав и не могли принимать серьезного
участия ни в экономической, ни в интеллектуальной жиз-
ни Голландской республики. Испанские правители Южных
Нидерландов, со своей стороны, были еще более решитель-
но настроены искоренить ересь в провинциях, контролиру-
емых церковью и королем; в результате симпатизировавшие
протестантству люди эмигрировали на север или на восток,

14 Генералитетские земли – часть территории Соединенных провинций, управ-
ляемая напрямую Генеральными штатами; на этих землях не было провинциаль-
ных штатов, и они не были представлены в центральном правительстве.



 
 
 

и в провинциях, управлявшихся из Брюсселя, кальвинизм
прекратил свое существование. Эти ожесточенные бежен-
цы-кальвинисты с юга значительно усилили влияние своих
воинственно настроенных единоверцев на севере, которые
были решительно настроены на воссоединение всех 17 про-
винций на основе непререкаемого главенства кальвинизма
как в вере, так и в государстве. Таким образом, Нижние
Земли (Нидерланды) оказались разделены не по географи-
ческим, языковым или этническим границам, а по чисто ис-
кусственной черте, установившейся в результате превратно-
стей боевых действий Восьмидесятилетней войны и парал-
лельного роста взаимной религиозной неприязни.

Когда герцог Пармский захватил в 1585  г. Антверпен,
он способствовал капитуляции города, предложив позволить
тем кальвинистам, кто был решительно настроен эмигриро-
вать (лишь бы не отказываться от своей религии), двухлет-
нюю отсрочку для вывоза своих товаров и вывода капита-
ла. Как мы уже видели, за XVI столетие Антверпен превра-
тился в крупнейший торговый перевалочный пункт в Евро-
пе. Местные фламандские и валлонские купцы вели бухгал-
терский учет, проводили банковские операции и имели си-
стему страхования, которые до этого процветали только юж-
нее Альп и Пиренеев. Среди этих богатых торговцев име-
лось много приверженцев кальвинизма, хоть и не все богачи,
эмигрировавшие на север, были протестантами. Их рассеи-
вание по всей Европе за последние две декады XVI в. имело



 
 
 

более далекоидущие последствия, чем диаспора иберийских
евреев за век до этого или исход гугенотов 100 лет спустя.
И до 1585 г. фламандские купцы и без того часто посещали
многие торговые порты от Данцига15 до Ливорно, но в следу-
ющие 15 лет их количество и влияние значительно возросли
благодаря появлению богатых и предприимчивых беженцев
из Южных Нидерландов.

У тех, кто эмигрировал в Голландию и Зеландию – а сре-
ди них было множество состоятельных и предприимчивых
людей, – имелись родственные и деловые связи по всей Ев-
ропе, от Балтики до Леванта, поскольку семьи, как правило,
не эмигрировали все вместе, а рассеивались по разным ре-
гионам. Те, что осели в Италии и на Иберийском полуост-
рове, волей-неволей остались в лоне католической церкви,
но для них не составляло проблем сотрудничать со своими
кузенами-кальвинистами или лютеранами Северных Нидер-
ландов; точно так же иберийские евреи не обрывали связи
со своими родственниками, «новыми христианами» – марра-
нами16, остававшимися в Португалии и Испании. Финансо-
вые и деловые связи, пришедшие с этими эмигрантами в Ам-
стердам, Мидделбург и другие голландские города, послу-

15 В описываемое время (и до 1739 г.) этот основанный славянами город (упо-
минается в X в.) назывался Гданьском. Это историческое название было возвра-
щено после освобождения города Красной армией в 1945 г.

16 Марраны (мараны, от исп. marrano – свинья, нахал) – так христианское на-
селение Испании и Португалии называло евреев, принявших в конце XIV–XV в.
христианство, и их потомков.



 
 
 

жили огромным стимулом всей их торговой деятельности в
целом, а Амстердама в особенности. Разумеется, подавляю-
щее большинство тех тысяч эмигрантов из южных провин-
ций составляли не состоятельные бюргеры, а представители
среднего и трудящегося классов, среди которых было мно-
го как мелких торговцев, опытных мастеров и искусных ре-
месленников, так и простых, не обученных какому-либо ма-
стерству работников. Текстильная промышленность в Лей-
дене, например, получила значительное развитие благодаря
притоку нового капитала и рабочей силы с юга.

И хотя много голландских городов извлекли пользу от об-
ретения этих финансовых и людских ресурсов, на Амстер-
даме это отразилось заметнее всего. Между 1585 и 1622 гг.
население города возросло примерно до 75 тысяч человек,
а в последний, 1622 г. из общего числа 105 тысяч жителей
треть составляли эмигранты из Южных Нидерландов или их
потомки в первом поколении. Один из таких недавно при-
бывших в 1594 г. написал, с простительным в данном слу-
чае преувеличением: «Это сам Антверпен, превративший-
ся в Амстердам». На другой фактор роста финансовых ре-
сурсов Амстердама указала американский историк Вайолет
Барбур. Она напоминает нам, что в Голландии – или, если
уж на то пошло, во всех остальных Северных Нидерландах –
имелось мало земли, которой можно было владеть, а та, что
была, продавалась или сдавалась в аренду по крайне высо-
ким ценам, и сделки облагались серьезным налогом. Вслед-



 
 
 

ствие этого многие люди с ограниченными средствами, кото-
рые в других странах могли бы стремиться купить или арен-
довать фермы или небольшие земельные участки, вкладыва-
ли свои сбережения в покупку доли в кораблях, в рыболов-
ство или краткосрочные торговые рейсы, в мелиорацию зе-
мель, а позднее в муниципальные или провинциальные зай-
мы. Быстрый рост Амстердама как центра международной
торговли отразился в издании – начиная с 1585 г. – ежене-
дельного прейскуранта цен на товары, что в Лондоне начали
делать только 80 лет спустя. Можно также отметить, что в
1609 г. в Амстердаме был основан валютный банк, а в 1614 г.
кредитный.

Отчасти благодаря торговой сети фламандских и валлон-
ских купцов в портах Иберии и Средиземноморья за послед-
нюю декаду XVI в. голландцы смогли развернуть свое и без
того процветавшее фрахтовое дело до беспрецедентных раз-
меров. Пять следовавших один за другим неурожайных лет в
Южной Европе (1586–1590) предоставили им возможность
захватить и удерживать новые рынки за пределами Гибрал-
тарского пролива. И хотя до 1585 г. их корабли были ред-
кими гостями в портах Средиземноморья и Леванта, 20 лет
спустя торговля здесь уступала в значимости лишь торговле
на Балтике, с которой, кстати, купцы Антверпена были тес-
но связаны еще до падения их города. Языковые, родствен-
ные и деловые связи оказались прочнее – по крайней мере,
на какое-то время – религиозных и политических. Напри-



 
 
 

мер, в Ливорно местные фламандские торговцы одновремен-
но представляли режим и Гааги, и Брюсселя. Корнелис Хата,
первый дипломатический представитель Голландии в Бли-
стательной Порте (султанской Турции), в 1616 г. утверждал,
что все агенты голландских компаний в Леванте по про-
исхождению являлись выходцами из Брабанта и подданны-
ми эрцгерцогов, правивших «послушными провинциями»
от имени испанской короны. Другим фактором ускоренно-
го расширения голландской морской торговли в 1500-х гг.
стала разработка и постройка более эффективных торговых
судов, fluit. Эти «флейты», или «летучие корабли», как про-
звали их англичане, управлялись относительно небольшими
командами, перевозили значительный груз, были вооружены
небольшим количеством орудий – а то и вовсе обходились
без них – и могли быть построены задешево и в больших ко-
личествах. (Некоторым образом их можно считать прообра-
зами «Либерти» – транспортных судов времен Второй миро-
вой войны для обеспечения массовых военных перевозок.)

В этот период в Амстердаме также заметное развитие по-
лучило морское страхование. В 1598 г. здесь была учрежде-
на страховая палата, которая вела реестр полисов и разреша-
ла всяческие спорные случаи, касающиеся их покрытия. В
1628 г. четыре состоятельных амстердамских торговца раз-
работали претенциозную программу обязательного страхо-
вания всех голландских кораблей, плавающих в опасных во-
дах. План этот отвергли – как и последующие предложе-



 
 
 

ния претворить его в жизнь в той или иной форме,  – од-
нако Амстердам продолжал управлять огромными и посто-
янно растущими объемами страхования, включая загранич-
ные сделки. К последней четверти XVII в. в Амстердаме ста-
ли практиковать вторичное страхование (перестрахование),
и город сохранял первенство в морском страховании вплоть
до XVIII в.

Упадок Антверпена как международного торгового пере-
валочного пункта и феноменальный взлет Амстердама; при-
ток богатых предпринимателей и профессиональных рабо-
чих в северные провинции из южных; взрывной рост про-
мышленного производства и потребность в новых рынках
сбыта; разорительные эмбарго, которые испанская корона
(а с 1580 г. и Португалия) наложила на торговый флот Се-
верных Нидерландов в иберийских гаванях в 1585, 1595 и
1598 гг.; помощь и советы, на получение которых от торгов-
цев-фламандцев, валлонов и марранов, купцы Голландии и
Зеландии часто могли рассчитывать, будучи за границей, –
все эти факторы вскоре привели к распространению гол-
ландской морской торговли на регионы более отдаленные,
чем Левант и Средиземноморье. Например, прямая торгов-
ля с Бразилией, весьма незначительная до 1585 г., впослед-
ствии сильно возросла – поначалу в кооперации с немцами
из ганзейских портов, а затем в основном в сотрудничестве
с португальскими «тайными евреями» – новыми христиана-
ми. Голландский шкипер, направлявшийся в 1591 г. в Бра-



 
 
 

зилию, попал в руки португальцев с острова Сан-Томе, где
собрал много ценной информации об их торговле с Золо-
тым Берегом. По возвращении в Нидерланды он предпринял
успешное плавание, вернувшись в 1594 г. с солидным гру-
зом золота и слоновой кости. Энергичность и настойчивость,
с которыми голландцы эксплуатировали эти новые рынки,
оказалась таковой, что к 1621 г. они захватили от половины
до двух третей торговых перевозок между Европой и Брази-
лией, тогда как практически все золотые монеты Соединен-
ных провинций чеканились из золота, привезенного из Гви-
неи. Следуя по стопам англичан, голландцы также протори-
ли в тот период времени арктический торговый путь в Рос-
сию; но наиболее впечатляющий всплеск их национальной
энергии был направлен на торговлю пряностями в Восточ-
ных Индиях.

Одной из самых специфических особенностей Восьмиде-
сятилетней войны был способ, благодаря которому обе сто-
роны продолжали широко использовать ресурсы, предостав-
ленные торговлей с противником. Незаконная торговля и
контрабанда в той или иной степени характеризуют торгов-
лю во время всех войн, однако в 1572–1648  гг. они осу-
ществлялись обеими сторонами в беспрецедентных масшта-
бах. Представители власти Голландской республики, мно-
гие из которых были судовладельцами и торговцами, прочно
связанными торговлей с Иберийским полуостровом и с тер-
риториями под управлением испанской и португальской ко-



 
 
 

рон, позволяли (за исключением коротких интервалов вре-
мени) вести такую торговлю за выплату особых портовых
сборов заинтересованными сторонами. Поступления этих,
как их называли, «денег за конвой и лицензию» составля-
ли основной источник дохода пяти провинциальных адми-
ралтейств, или советов военно-морского флота (в Роттер-
даме, Зеландии, Амстердаме, Фрисландии и Северной Гол-
ландии), которые содержали в исправности боевые корабли,
большая часть которых были арендованными или переделан-
ными торговыми судами. Со своей стороны, испанцы и пор-
тугальцы обнаружили, что не могут обойтись без сырья и го-
товых материалов, особенно без зерна и строевого леса, ко-
торый привозили голландцы с Балтики и из Северной Евро-
пы. Разорительные эмбарго, которые иберийские правители
периодически накладывали на голландский торговый флот,
на практике оказались акцией вроде «назло лицу отрезать
себе нос» и не могли эффективно выполняться сколь-нибудь
длительное время.

Поскольку голландцы в начале 1590-х гг. стремительно
расширяли свою торговлю в Средиземноморье, Леванте и
Южной Атлантике, то вряд ли удивительно, что примерно в
то же время они старались распространить ее и на Индий-
ский океан. Голландцы, находившиеся на службе у порту-
гальцев, самый известный из которых Ян Гюйген ван Лин-
схотен17, вернулись домой с достаточными сведениями, ука-

17 Линсхотен Ян Гюйген ван (1563–1611) – знаменитый нидерландский купец,



 
 
 

зывавшими на то, что португальцы, провозгласившие себя
повелителями «завоеваний, мореходства и торговли в Эфи-
опии, Аравии и Персии», далеко не так сильны, как предпо-
лагал этот

напыщенный титул, принятый королем Мануэлом I в
1501 г. Память об иберийском эмбарго 1585 г. и предчув-
ствие новых, которые будут наложены в 1595–1596 гг., впол-
не могли заставить голландцев осознать, что использование
Лиссабона как рынка пряностей становилось все более нена-
дежным. Как бы то ни было, в марте 1594 г. девять торговцев
из Северных Нидерландов нашли достаточно побудительных
мотивов и средств, чтобы учредить в Амстердаме Компанию
дальних земель с целью отправить две флотилии за пряно-
стями в Индонезию.

Первая флотилия не имела четкого руководства, ее пла-
вание оказалось отвратительно организовано, и в августе
1597 г. в Тексел вернулись только три корабля и 89 человек
из 249, покинувших якорную стоянку этого города два го-
да назад. Однако скромный груз перца, который они привез-
ли из индонезийского Бантена, с лихвой покрыл расходы на
экспедицию. Поскольку первое плавание показало, что даже
плохо организованная флотилия смогла достичь Восточных
Индий, не менее 22 кораблей, оснащенных пятью разными –

путешественник и историк. Именно ван Линсхотену приписывают копирование
сверхсекретных португальских морских карт, что позволило Британской и Гол-
ландской Ост-Индским компаниям лишить Португалию монополии.



 
 
 

и сильно соперничающими – торговыми компаниями, отпра-
вились в 1598 г. из голландских портов в Индонезию. Фло-
тилия под командованием мореплавателя и хозяина гости-
ницы Оливера ван Ноорта из Роттердама взяла курс на Юж-
ную Америку и Тихий океан, чтобы совершить первое гол-
ландское кругосветное плавание; но наиболее обнадеживаю-
щих результатов достигла вторая флотилия Компании даль-
них земель из Амстердама под командованием Якоба ван
Нека. Четыре его корабля вернулись в июле 1599 г., после
пятнадцатимесячного отсутствия, с бесценным грузом пря-
ностей. «С тех пор как Голландия стала Голландией, – отме-
тил неизвестный участник экспедиции, – не видывали столь
богато груженных судов». Старшим офицерам и торговцам
был оказан торжественный прием, а колокола Амстердама
устроили радостные перезвоны. У инвесторов имелись все
причины быть довольными возвращением своих капиталов
на 100 с лишним процентов – даже еще до того, как остав-
шиеся четыре корабля прибыли с грузом, поднявшим общую
прибыль до 400 процентов. Ван Нек подчеркивал, что такой
прибыли добились без всякого применения силы или обма-
на, как намекали в Амстердаме завистливые португальские
евреи, но исключительно путем честной и свободной торгов-
ли с индонезийскими купцами – строго в соответствии с ука-
заниями совета директоров «не отбирать ни у кого имуще-
ства, но честно торговать со всеми иноземцами».

Теперь компании для торговли с Восточными Индиями



 
 
 

стали появляться как грибы после дождя. Примечательно,
что ни одна из них не достигла завидного успеха первого пла-
вания ван Нека; а из вышеупомянутых 22 кораблей, отплыв-
ших из Нидерландов на Восток в 1598  г., вернулось толь-
ко 14. Тем не менее привлекательность торговли пряностя-
ми оставалась столь высокой, что в 1601 г. в Восточные Ин-
дии отплыло 14 флотилий, насчитывающих в общей слож-
ности 65 кораблей. Совершенно очевидно, что все эти пер-
вые компании стояли на пути друг у друга и что их взаимное
соперничество вело к повышению закупочных цен в Азии
и грозило снижением цен при продаже в Европе. Эти ком-
пании были организованы на муниципальной и региональ-
ной основе, и соперничество между компаниями из Голлан-
дии и Зеландии оказалось особо острым. Уже в начале ян-
варя 1598 г. Генеральные штаты внесли предложение, что-
бы отдельные компании объединялись или полюбовно со-
трудничали вместо того, чтобы увязать в смертельной кон-
куренции. Тогда такое предписание возымело крайне незна-
чительный эффект, однако длительные и непростые перего-
воры под умелым руководством ведущего голландского го-
сударственного деятеля, Яна ван Олденбарневелта (Иоганна
Олденбарнвелде), и благодаря давлению, оказанному прин-
цем Морицем в критические моменты, в конце концов при-
вели к слиянию соперничающих компаний в единое моно-
полистическое объединение (20 марта 1620 г.). Переговоры
затянулись не только из-за природной зависти Зеландии к



 
 
 

более прочному экономическому положению Голландии, но
и благодаря застарелой неприязни голландских торговцев к
чему угодно монопольному по своей природе в коммерции.
Кроме того, некоторые из ведущих глав компаний, таких как
южане Исаак ле Мэр и Балтазар де Мушерон, обладали тем-
пераментом ничуть не меньшим, чем оперные звезды XX в.
Таким образом, потребовались все терпение и тактичность
Олденбарневелта и мощное влияние принца Морица, что-
бы добиться формирования Объединенной Нидерландской
фрахтовой Восточно-Индийской компании (VOC) с капита-
лом около 6,5 миллиона флоринов. Новое объединение под-
разделялось на шесть региональных правлений, или kamers
– палат, которые обосновались в прежних штаб-квартирах
компаний соответственно в Амстердаме, Мидделбурге, Дел-
фте, Роттердаме, Хорне и Энкхёйзене.

Согласно уставу, принятому Генеральными штатами для
VOC в 1602 г., компании предоставлялось – на первоначаль-
ный период в 21 год – монопольное право торговли и судо-
ходства восточнее мыса Доброй Надежды и западнее Магел-
ланова пролива. Правление, или совет семнадцати директо-
ров – Heeren XVII (буквально – «семнадцать господ»), был
наделен правом заключать договоры о мире и сотрудниче-
стве, вести оборонительные войны и строить в этом реги-
оне «форты и крепости». Совет также мог нанимать граж-
данский, морской и военный персонал, который должен был
принести клятву верности компании и Генеральным штатам.



 
 
 

Таким образом, VOC практически являлась государством
в государстве, однако ее основатели предусматривали веде-
ние войны лишь в виде оборонительных действий против
португальцев, которые заявили о своей монополии на евро-
пейскую торговлю в восточных морях посредством несколь-
ких папских булл и бреве18, изданных в XV и XVI вв. Тем
не менее полномочий на ведение военных действий оказа-
лось вполне достаточно, чтобы отпугнуть ряд ведущих ин-
весторов из компаний-первопроходцев, которые предпочли
продать свои доли, вместо того чтобы перевести их в VOC,
«поскольку они в качестве торговцев сами организовывали
такие компании с единственной целью – честно занимать-
ся мирной торговлей и не позволять себе каких-либо агрес-
сивных или враждебных действий». Такие критики вполне
справедливо предвидели, что VOC будет вынуждена исполь-
зовать шпагу столь же часто, что и перо.

Организация Вест-Индской компании (WIC), устав кото-
рой Генеральные штаты утвердили 3 июня 1621 г., во мно-
гом копировала структуру VOC, хотя ее агрессивная роль в
войне против Иберийской атлантической империи подчер-
кивалась с самого начала. WIC, которой предоставили мо-
нопольное право на все голландское судоходство и торгов-
лю с Америкой и Западной Африкой, точно так же наделя-

18 Папская булла – основной средневековый папский документ; бреве – пись-
менное послание папы римского, посвященное второстепенным проблемам цер-
ковной и мирской жизни и написанное менее торжественным стилем.



 
 
 

лась правом объявлять войну и заключать мир с местными
властителями, содержать военно-морские и сухопутные си-
лы и исполнять судебные и административные функции в
тех регионах. WIC состояла из пяти региональных советов
– в Амстердаме, Мидделбурге (Зеландия), Роттердаме, в се-
верной четверти Нидерландов и в Гронингене с Фрисланди-
ей. Аналогом Heeren XVII в WIC стало центральное прав-
ление – Heeren XIX. WIC потребовалось больше времени
для сбора оборотного капитала, чем VOC, – два года против
двух месяцев, – однако внесенная сумма оказалась намного
значительнее, более 7 миллионов флоринов. Создание Вест-
Индской компании предлагалось значительно раньше в том
же XVII в., но было отложено из-за заключения двенадцати-
летнего перемирия между Испанией и Соединенными про-
винциями. Перемирие это стало результатом усилий Олден-
барневелта и поддержавших его олигархов в правительстве.
И заключено оно было вопреки желанию принца Морица,
группы влиятельных торговцев Амстердама и кальвинист-
ских экстремистов, известных как контрремонстранты19. В
колониальном мире перемирие соблюдалось плохо, и офи-
циальное возобновление войны в 1621 г. – после суда над
Олденбарневелтом и его казни по сфабрикованному обвине-
нию в государственной измене – предоставило и VOC, и WIC

19 Ремонстранты и контрремонстранты, или арминиане и гомаристы, – рели-
гиозные течения внутри нидерландской кальвинистской церкви, получившие в
начале XVII в. значение религиозно-политических группировок.



 
 
 

значительно большую свободу для агрессивных действий. В
отличие от ортодоксальных кальвинистов арминиане (осно-
ватель – богослов Я. Арминий) в учении о предопределении
оставляли место свободе воли, выступали за политику веро-
терпимости. В 1610 г. они подали Генеральным штатам так
называемую ремонстрацию (от позднелат. remonstro – заяв-
ляю, протестую), излагавшую основные принципы армини-
анства. Противники арминиан – гомаристы (по имени бого-
слова Ф. Гомара) подали штатам в 1611 г. контрремонстра-
цию, в которой отстаивались догматы ортодоксального каль-
винизма.

И хотя Испания являлась erf-vijand – заклятым врагом на
территории соседней Фландрии, где война все больше увя-
зала в малозначительных осадах и безрезультатном манев-
рировании, голландское наступление на иберийский колони-
альный мир было направлено на португальские, а не испан-
ские владения. С того времени, как люди VOC, захватив в
1605 г. остров Амбон в Индонезии, перешли к наступатель-
ным действиям, они сосредоточили свое внимание на пор-
тугальских крепостях и поселениях, будь то на Молуккских
островах, на полуострове Малакка, на Цейлоне или в Ин-
дии. Когда они предприняли попытку напасть на испанцев
на Филиппинах, им практически постоянно не везло. Упор-
ные и плодотворные голландские блокады Малакки (1635–
1640) и Гоа (1638–1644) резко контрастировали с позорны-
ми фиаско их экспедиций на Филиппины в 1610, 1617 и



 
 
 

1647–1648 гг. Голландцам даже не удалось выбить испанцев
из их ненадежно защищенных крепостей на островах Терна-
те и Тидоре, где последние оставались еще более 10 лет по-
сле подписания Мюнстерского договора и откуда они попро-
сту ушли, когда в 1661–1662 гг. Маниле угрожало вторжение
Коксинги20, китайского завоевателя Голландской Формозы
(Тайваня).

На другом краю света WIC, хоть и основанная в основ-
ном с прицелом на Испанскую Америку и серебро Мексики
и Перу, на самом деле сконцентрировалась на сахаре из Пор-
тугальской Бразилии и золоте, слоновой кости и рабах Пор-
тугальской Западной Африки. Впечатляющий захват Питом
Хайном21 мексиканского «серебряного флота» в кубинской
гавани Матансас (в 1628 г.), как правило, заслоняет тот факт,
что его современники и преемники на службе WIC добились
сравнительно малозначительных успехов в войне с испанца-
ми. Их слава, их победы и добыча были приобретены в ос-
новном за счет португальцев в Южной Атлантике. Иохан-
нес де Лаэт, директор и летописец деяний WIC того време-
ни, заканчивает в 1644  г. свои Iaerlyclt Verhael – Анналы
на триумфальной ноте, подробно перечисляя корабли и до-
бычу, захваченные компанией между 1623 и 1636 гг. силой

20 Коксинга – под этим именем в европейских источниках известен Чжэн Чэн-
гун – самый знаменитый из китайских пиратов.

21 Питерсон (Питерзон) Пит Хайн, или Пит Хайн-старший, – голландский ад-
мирал Вест-Индской компании и Соединенных провинций, герой Восьмидеся-
тилетней войны в Нидерландах, прославленный капер.



 
 
 

оружия «у короля Испании». Внимательное прочтение этого
списка открывает, что подавляющий ущерб от этих потерь
понесли владения и суда португальской короны – за исклю-
чением испанского «серебряного флота» в 1628 г. В 1636–
1648 гг. нападения WIC на Испанскую Америку были еще
менее значительными, за исключением экспедиции Брауэра
в Чили в 1642 г., да и та оказалась безрезультатной. В свое
время голландцы отобрали у Португалии половину Брази-
лии и Анголу, не говоря уже о Золотом Береге и Кабо-Вер-
де, однако единственным стоящим их завоеванием в Кариб-
ском бассейне стал захват Кюрасао в 1634 г. По сравнению с
огромными усилиями, приложенными ради продвижения в
Южной Атлантике, попытки Вест-Индской компании обре-
сти «Новые Нидерланды» на острове Манхэттен и на берегах
реки Гудзон увенчались весьма скромными результатами.

Не вызывает сомнения, что восстание португальцев Пер-
намбуку, штата на востоке Бразилии, в 1645 г., которое по-
лучало более или менее тайную помощь с родины, за пять
лет до этого освободившейся от власти Испании, заставило
голландцев укрыться за стенами Ресифи и нескольких дру-
гих городов вдоль северо-восточного побережья Бразилии.
Несомненно и то, что через несколько месяцев после провоз-
глашения Мюнстерского договора Португало-Бразильская
экспедиция – частично снабженная амуницией и корабель-
ными припасами из Амстердама – вернула Луанду и изгнала
голландцев из Анголы в тот самый момент, когда те, вместе



 
 
 

со своими негритянскими союзниками, были на грани уни-
чтожения последних остатков португальцев в данной мест-
ности. Тем не менее положение голландцев в Бразилии не
казалось безнадежно утерянным, и по Мюнстерскому дого-
вору король Филипп IV недвусмысленно признал право Гол-
ландии захватывать и удерживать все португальские колони-
альные территории, на которые заявляли свои права обе ве-
ликие индийские компании.

Во многих отношениях Мюнстерский договор знамену-
ет собой высшую точку золотого века Соединенных провин-
ций. К 1648 г. голландцы, бесспорно, являлись величайшей в
мире торговой нацией, со своими торговыми аванпостами и
укрепленными факториями, разбросанными от Архангель-
ска в России до Ресифи в Бразилии и от Нового Амстерда-
ма22 до Нагасаки в Японии. Если некоторые места удержива-
лись с трудом, то другие приносили обнадеживающие при-
были. Одни лишь описания голландских достижений в ев-
ропейских водах представляют собой увлекательнейшее чте-
ние. «Благодаря невероятным предприимчивости и делови-
тости, – пишет К. Уилсон, – им удалось захватить около трех
четвертей перевозок зерна на Балтике, от половины до трех
четвертей строевого леса и где-то между третью и половиной
шведского металла. Три четверти соли из Франции и Порту-
галии, отправлявшейся на Балтику, перевозилось в голланд-

22  Новый Амстердам, нидерл. Nieuw Amsterdam – первоначальное название
Нью-Йорка в 1626–1664 гг.



 
 
 

ских трюмах. Более половины тканей, вывозимых в Балтий-
ский регион, были произведены или обработаны в Голлан-
дии».

Такие беспрецедентные достижения обязаны в основном
динамичной энергии и предприимчивости, рожденным в
морских гаванях Голландии и Зеландии, что позволило, бла-
годаря ресурсам, извлеченным из судоходства и заморской
торговли, перенести финансовые тяготы войны против Ис-
пании и развить колониальную экспансию. Таким образом,
вполне логично, что ведущие торговцы и судовладельцы го-
родов этих провинций должны были завладеть руководством
новой республикой и использовать свое влияние в город-
ских советах и провинциальных штатах для продвижения
собственных интересов. Как мы уже видели, когда возникал
конфликт интересов отдельных провинций, победу одержи-
вали Голландия и Амстердам – если только они находились
в согласии. Подтверждением этому является Мюнстерский
договор, имевший большое число могущественных против-
ников. Среди них были приверженцы Оранских, настроен-
ные на сохранение союза с Францией и упрочение династи-
ческих интересов штатгальтеров по завоеванию Южных Ни-
дерландов и поддержке Стюартов23; провинция Зеландия,
недовольная неадекватной помощью государства WIC в ее

23 Вильгельм III Оранский был единственным сыном штатгальтера Вильгельма
II Оранского и Марии Генриетты Стюарт. С 28 июня 1672 г. штатгальтер Нидер-
ландов, с 13 февраля 1689 г. под именем Вильгельм (Уильям) III, король Англии,
и с 11 апреля 1689 г. под именем Вильгельм II, король Шотландии.



 
 
 

проигрышной войне с португальцами в Бразилии; провин-
ция Утрехт и город Лейден по целому набору религиозных
и политических мотивов. И все же правители остальных го-
родов Голландии, и прежде всего Амстердама, смогли про-
толкнуть договор вопреки оппозиции такого множества сво-
их соотечественников, причем не уступая королю Испании
ни в одном из его самых настойчивых требований, таких как
открытие для судоходства устья реки Шельды и официаль-
ная терпимость к католицизму в Соединенных провинциях.
Голландская неуступчивость в перекрытии Шельды проис-
текала не только из боязни Амстердама, что в результате воз-
обновления судоходства по ней Антверпен может во многом
вернуть себе значение торгового перевалочного пункта, но
из опасения некоторых портов юга Голландии и Зеландии
(Роттердама, Мидделбурга, Флиссингена), что их собствен-
ная транзитная торговля точно так же пойдет на убыль.

Мюнстерский договор показал, что движение, начавше-
еся 80 лет назад со взрыва народного гнева, закончилось
формированием свободно объединенной федерации – рес-
публики под управлением группы купцов-олигархов. Перед
тем как более подробно обсуждать этих бюргеров, стоит за-
даться вопросом, насколько сильно эволюционировала на-
ция под их руководством. Если принять критерий Ренана
о понимании национальной принадлежности: «…совершать
вместе великие поступки, желать их и в будущем…», то по-
бедители 1648 г. будут соответствовать обоим этим показа-



 
 
 

телям. Они могли с гордостью припомнить такие боевые по-
двиги, как осада и освобождение Лейдена, победные компа-
нии принцев Морица и Фредерика Генриха, захват «сереб-
ряного флота» Питом Хайном, разгром Испанской армады
близ Гибралтара (1607) и еще один разгром у Даунса (1639).
В этот последний год не имевшую себе равных голландскую
торговую экспансию «в далекие и диковинные земли, так да-
леко, как только светит солнце» нидерландский поэт и дра-
матург Йост ван ден Вондел восславил в своей оде, отразив-
шей чувства не только самого поэта и Heeren XVII – семна-
дцати директоров VOC, но и множества голландцев: «Куда
ни завела бы нас за прибылью погоня, в любое море иль к лю-
бому побережью, мы рыщем в гаванях всего земного шара –
к выгоде любви». Если «великие поступки» Ренана включа-
ют в себя образованность, литературу и изобразительное ис-
кусство, то, упоминая о достижениях молодой республики,
достаточно вспомнить имена Гуго Гроция, Христиана Гюй-
генса, Питера Хофта, Йоста Вондела, Франса Хальса (Галь-
са) и Рембрандта. Что же касается будущего, то голландцы
могли смотреть – и с уверенностью смотрели – на свою экс-
пансию в Восточные Индии; и хотя их положение в Бразилии
было явно ненадежным, возможность создания собственной
империи в Южной Атлантике все еще существовала.

По этим и другим причинам многие из жителей Соеди-
ненных провинций Свободных Нидерландов с гордостью
осознавали, что они являются действительно свободной и



 
 
 

самостоятельной нацией. Но имелось и много других, кого
непрестанно терзали сомнения, или те, у кого не было осо-
бых поводов радоваться Мюнстерскому мирному договору.
Воинствующие кальвинисты требовали – и часто получали –
признания своих заслуг в формировании нации с благосло-
вения Божия и при Его активной поддержке, однако они рас-
сматривали своих все еще многочисленных соотечественни-
ков-католиков в качестве граждан второго сорта и потенци-
альных предателей. Они косо смотрели даже на многих ина-
комыслящих протестантов, как на более слабых и, следова-
тельно, нижестоящих собратьев. Такое презрение самозва-
ных «избранных» к столь многим своим соотечественникам
не могло не вызвать широкого недовольства среди послед-
них. Отсутствие короля или иного полновластного правите-
ля вызывало смешанное с сожалением замешательство среди
некоторых слоев населения, хотя не обязательно по одним и
тем же причинам. Тот факт, что мятеж был изначально на-
правлен против их законного принца, не так легко изгладил-
ся в памяти – как на родине, так и за границей. Даже такой
непреклонный республиканец, как Ян де Витт, позднее вы-
ражал свою обеспокоенность по этому поводу. В некоторых
отношениях соперничество между провинциями усугубля-
лось и самими успехами голландской заморской торговли,
которая только усиливала превосходство провинции Голлан-
дия. Брабантцы, фламандцы и валлоны, эмигрировавшие из
Южных Нидерландов в первые десятилетия Восьмидесяти-



 
 
 

летней войны, к 1648  г. по большей части ассимилирова-
лись, хотя зависть к наиболее удачливым из них и их потом-
кам все еще тлела в Амстердаме. Однако в Голландской рес-
публике имелось еще много иностранцев и лишь наполовину
ассимилировавшихся эмигрантов, которые могли стать ис-
точником слабости, особенно в военное время, и с армией,
состоявшей в основном из иностранных наемников.

И наконец, как отнеслись более старые европейские нации
к выскочке – буржуазной республике, впервые добившей-
ся общего признания в 1648 г.? Критическая оценка коро-
нованных особ и торговых конкурентов должна всегда при-
ниматься с некоторой долей скептицизма, и неудивительно,
что Яков I весьма неблагоприятно отзывался о голландцах
в 1607  г.: «Пусть они оставят это тщеславное стремление
называться свободным государством». Куда более важно то,
что через 100 лет после заключения Мюнстерского договора
и после того, как Великобритания и Соединенные провин-
ции поочередно становились то врагами, то союзниками, ан-
глийский посланник в Мадриде снисходительно написал о
своем недавно прибывшем голландском коллеге: «Он весьма
молод, но благороден и дружелюбен, и в нем столько же –
если не больше – от джентльмена, сколько я когда-либо ви-
дел в представителях его нации – если она заслуживает пра-
ва таковой называться».



 
 
 

 
Глава 2

Бюргеры-олигархи и
купцы-авантюристы

 
Городские патриции, ликовавшие по поводу заключения

Мюнстерского договора, во многом отличались от своих де-
дов и отцов, которые поддерживали борьбу против Испа-
нии во времена принца Морица и Вильгельма Молчаливо-
го. Будучи изначально сословием, в первую очередь озабо-
ченным торговлей, а уж во вторую местным управлением и
внутренними делами, городской патрициат в 1648 г. силь-
но приблизился к тому, чтобы стать закрытым сообществом
олигархов, приоритеты которого оказались расставленными
с точностью до наоборот. В 1615 г. бургомистр Амстерда-
ма утверждал, что городские правители были либо действу-
ющими торговцами, либо теми, кто недавно отошел от дел.
37 лет спустя мы видим амстердамских купцов, жалующих-
ся, что их правители больше не являются ни торговцами,
ни участниками заморской торговли, «а получают доход от
домов, земель и ростовщичества». Другими словами, купцы
превратились в рантье. Эта конкретная жалоба является яв-
ным преувеличением – достаточно вспомнить хотя бы влия-
тельных братьев Биккер, торговцев и правителей Амстерда-
ма, инспирировавших оборону города от принца Вильгель-



 
 
 

ма II в 1650 г. и чьи коммерческие связи охватывали боль-
шую часть земного шара. Более того, некоторые правители
городов всегда жили в основном на доходы от недвижимости
и только часть своего времени посвящали торговле и ком-
мерции. Тем не менее сетования 1652 г. отражают тот факт,
что многие члены правящего сословия переключились с ак-
тивного участия в торговле на проживание за счет доходов
от земли, инвестиций и ренты – вдобавок к своему более
скромному государственному жалованью. В течение XVII в.
такая тенденция становилась все более очевидной, и наслед-
ники купцов-олигархов 1630-х гг. превратились к 1690-м в
бюргеров-олигархов. Однако следует помнить, что к 1650 г.
быть членом городского совета Амстердама означало для
тех, кто занимал эту должность, полную занятость. Купцы,
заседавшие в городском совете, вряд ли могли уделять мно-
го непосредственного внимания своим собственным делам.
Разделения исполнения служебных обязанностей и прямо-
го участия в торговых операциях было не избежать. Одна-
ко, даже если правители становились рантье и в целом или
по большей части чиновничьим сословием, они по-прежне-
му оставались тесно связаны – через инвестиции и семей-
ные узы – с состоятельными городскими банкирами и, таким
образом, были прекрасно осведомлены, что благосостояние
Семи провинций зависит в основном от заморской торгов-
ли. Родственные браки между семьями правителей и бога-
тых торговцев, ведших самостоятельный образ жизни, с те-



 
 
 

чением времени становились все более распространенными,
однако этот процесс шел не так быстро. Торговым семьям
приходилось жить на широкую ногу многие годы, возможно
одно-два поколения, до тех пор один из их членов смог по-
средством вступления в брак попасть в городской патрициат
и таким образом получить доступ сначала к нижним, а с те-
чением времени и высшим постам в городском правлении.

Как указывалось в предыдущей главе, различия меж-
ду отдельными провинциями были в некоторых случаях
столь значительны, что обобщения относительно социаль-
ной структуры Голландской республики просто не могут
не вводить в заблуждение. Но поскольку провинция Гол-
ландия, безусловно, являлась наиболее значительной в Се-
ми провинциях и поскольку данная работа посвящена в
основном Голландской республике, как морской империи,
мы продолжим игнорировать фермеров-джентльменов Фри-
сландии, сквайров Гелдерланда и фермеров-арендаторов
Оверэйссела, дабы сконцентрировать свое внимание на пра-
вителях, торговцах и моряках Голландии и Зеландии.

Переход от торговой олигархии к олигархии рантье, кото-
рый занял в провинции Голландия большую часть XVII сто-
летия, иллюстрируется тремя поколениями Яна де Витта –
«истинного голландца», как описал его Уильям Темпл, и од-
ного из величайших нидерландцев всех времен. Его семья
была представлена в городском совете Дордрехта с конца

XV  в., и они достигли еще более высокого положения



 
 
 

после 1572  г., когда примкнули к Вильгельму I и выбра-
ли кальвинизм. Родившийся в 1545  г., Корнелис де Витт
унаследовал от своего отца торговлю строевым лесом, ко-
торой он продолжал управлять лично, хотя посвящал ей не
все свое время. В 1575–1620 гг. он неоднократно становил-
ся олдерменом и бургомистром Дордрехта, представителем
провинции Голландия в адмиралтействе Зеландии в 1596–
1599 гг. и стал крупнейшим вкладчиком в зеландском отде-
лении VOC в 1602 г. Три его сына, Андрис, Франс и Якоб,
в молодости изучали юриспруденцию и ездили за границу,
чтобы подготовиться к последующим государственным и му-
ниципальным должностям, – практика, ставшая общим пра-
вилом для сыновей правителей. Хотя Якоб продолжал в те-
чение нескольких лет вести дело своего отца, он уже побы-
вал казначеем Дордрехтского синода в 1618 г., а затем, по-
сле кончины отца в 1622 г., занял его место в городском со-
вете. С тех пор он все более погружался в свои служебные
обязанности и где-то между 1632 и 1651 гг. совсем отошел
от семейного дела. Он неоднократно служил олдерменом и
бургомистром, представлял Дордрехт в Голландских и Гене-
ральных штатах, состоял членом многих правительственных
комитетов, в 1644 г. стал дипломатическим представителем
в Швеции, а в 1650 г. известным противником Вильгельма II.

Якоб де Витт, хоть и подвергавшийся насмешкам своих
политических оппонентов за происхождение из семьи вы-
скочек, определенно чувствовал себя вполне оперившим-



 
 
 

ся членом правящего сословия, и ему приписывают заме-
чание, что «пока бюргер мал, ему и следует оставаться та-
ким». Также он был типичным представителем набожного
правящего сословия в том, что, оставаясь усердным прихо-
жанином церкви и прилежным читателем Библии, руково-
дившим домашними богослужениями для своей челяди, он
решительно выступал против вмешательства церкви в любые
политические дела. Его самый знаменитый сын Ян де Витт,
хоть и не такой нарочито набожный, следовал принципам
своего отца и всю жизнь являлся защитником власти и при-
вилегий правящего сословия. «Некомпетентным и посред-
ственным людям» нечего делать в правительстве и админи-
страции, «которые должны быть оставлены лишь компетент-
ным людям», категорически заявлял он. Ян де Витт вместе
со своим братом Корнелисом получил прекрасное класси-
ческое образование в знаменитой школе Дордрехта и читал
юриспруденцию в Университете Лейдена, хотя ученую сте-
пень получил в гугенотском Университете Анже. Не прене-
брегал он и физическими упражнениями, что помогало ему,
сильному от природы человеку, выдерживать утомительные
часы на службе и бумажную работу, с которой ему пришлось
справляться несколько последних лет. Он замечательно знал
французский и приобрел некоторые знания в английском,
немецком и итальянском языках. Также он был исключи-
тельно одаренным в математике человеком и написал трак-
тат о пожизненной ренте (в 1671 г.), что позволяет считать



 
 
 

его основателем науки страхования.
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