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  К началу XVII века Англия была одной из самых экономически 
развитых европейских стран. Благодаря аграрному перевороту в 
деревне и росту мануфактурного производства в городе здесь быстро 
складывались раннекапиталистические отношения, а торгово-
предпринимательские слои приобретали все больший экономический вес.
  Однако им приходилось мириться с вмешательством со стороны 
государства — монополиями, которые корона раздавала чиновникам и 
придворным, чтобы поддержать их за счет производителей и 
купечества. (Королева Елизавета и первые Стюарты нередко даровали 
какому-нибудь частному лицу исключительное право на ввоз или вывоз из 
страны важных товаров. И тогда купцам приходилось покупать у него 
лицензии на экспорт или импорт, чтобы продолжать заниматься торговлей, 
а монополист получал деньги, не прикладывая усилий, прямо «из воздуха».)



  Корона брала в свою пользу и часть прибыли купеческих компаний, которым 
она даровала хартии и привилегии в интересах дворянства и самого государства.
  В конце царствования Елизаветы такая экономическая политика вызывала 
критику в парламенте, а при Якове I — бурю возмущения.
   Конфликт с властью назревал и в вопросах веры. В Англии все шире 
распространялись пуританские идеи. В пуританском движении стали явственно 
выделяться самостоятельные течения: умеренное пресвитерианское и более 
радикальное — индепендентское.
   Пресвитериане хотели избавиться от священников и епископов в 
официальной англиканской церкви, считали, что во главе общины верующих 
должны стоять старейшины-пресвитеры, избираемые на 1—2 года. В остальном 
же пресвитериане были готовы принять идею единой для всех государственной 
церкви.



   Индепенденты (от англ. Independent — «независимый») выступали за 
полную самостоятельность религиозных общин и невмешательство 
государства в их дела. Также в Англии было много мелких радикальных 
пуританских сект, которые тоже выступали за независимость церковных 
общин от государства.
   В первой половине XVII века Англия стала ареной борьбы между 
значительной частью общества и монархией. Рупором общественного 
недовольства выступил парламент, в котором окрепшие торгово-
промышленные круги попытались добиться для себя нового места в 
управлении государством. Их социальный и политический протест 
принял форму религиозного конфликта между монархией и официальной 
англиканской церковью, с одной стороны, и пуританами — с другой.



Короли против парламента. 

    Конфликт между короной и парламентом обострился при Якове I Стюарте 
(1603—1625), короле Шотландии, унаследовавшем английский престол после 
бездетной Елизаветы.
     Он был убежденным абсолютистом, не понимая английских политических 
традиций и настаивая на том, что может править по своему усмотрению, без 
одобрения парламента.
    Всеобщую критику вызывали расточительность его двора, 
коррумпированность чиновников и всевластие королевского фаворита — 
герцога Бэкингема, оказывавшего сильное влияние и на наследного принца — 
будущего короля Карла I (1625—1649).
    И Яков I и его сын Карл I были сторонниками официальной англиканской 
церкви, не любили пуритан и проявляли терпимость по отношению к католикам.



Король Англии Карл I с супругой Генриеттой 
Марией и детьми, 1633 г



   Англичане очень опасались реставрации католицизма. Яков I сменил курс во 
внешней политике и пошел на сближение с католической Испанией, а Карл I 
женился на французской принцессе, для которой во дворце служили 
католические мессы.
  Недовольство претензиями короля на абсолютную власть, его внутренней 
политикой и постоянными поборами вылилось в то, что в 1628 году парламент 
осмелился напомнить ему о традиционных правах и свободах англичан, 
которые Карл I постоянно нарушал, и перечислить их в так называемой «Петиции о 
праве». В ответ Карл распустил парламент и целых 11 лет обходился без него.
   Период его единоличного правления (1629—1640) был отмечен гонениями на 
пуритан и эмиграцией многих из них в Новый Свет, введением бесконечных 
поборов с населения, которые, по старинному феодальному праву, король имел 
право собирать и без парламента. Однако ему требовалось все больше и больше 
денег.



    В 1637 году в Шотландии, где король решил насадить 
англиканство против воли населения, исповедовавшего 
кальвинизм, началось восстание. 
    В 1640 году, чтобы получить средства для ведения 
войны, Карлу пришлось созвать парламент. Но депутаты 
не спешили ссудить короля деньгами без уступок с его 
стороны, поэтому спустя три недели Карл распустил их. 
Эта сессия получила название Короткий парламент.



Долгий парламент и начало революции.

   Вскоре неудачи в войне заставили короля снова встретиться с парламентариями. 
3 ноября 1640 года открылась сессия парламента, названного Долгим, поскольку 
депутаты сразу же объявили, что не позволят королю разогнать их, и работали 
в этом составе с перерывами целых 13 лет (1640—1653).
   Парламент представил королю перечень своих требований — так называемую 
«Великую ремонстрацию» (протест), в которой утверждал, что министры короля 
должны быть подотчетны парламенту и только этот орган может устанавливать 
налоги.
  Действия Долгого парламента принято считать началом Английской 
революции. Депутаты поставили вопрос о введении в Англии конституционной 
монархии — власть государя они желали ограничить законами и 
представительным органом, перед которым отчитывается правительство.
   Возмущенный «неслыханной дерзостью» парламента, Карл I бросил ему 
вызов: уехал на север страны, где собрал армию и поднял свой штандарт, что 
означало объявление военных действий. Так в 1642 году в Англии началась первая 
гражданская война, продолжавшаяся до 1646 года.



ПРОЧИТАНМ 
ПОДРОБНОСТИ:

Привилегия палаты общин
Карл I попытался лично оказать давление на членов палаты 
общин. Неожиданно явившись туда, он уселся на место 
спикера и потребовал выдать ему пятерых лидеров 
оппозиции.
В ответ на вопрос, где они, спикер ответил:
— Да не прогневают мои слова Ваше величество, но здесь у 
меня нет <...> языка, чтобы говорить иначе как по приказу 
достопочтенных членов палаты, ибо я являюсь всего лишь их 
слугой.
Продолжая грозить депутатам, разъяренный Карл I покинул 
парламент под их выкрики:
— Привилегия палаты общин!



Гражданские войны. 

   После объявления войны английское общество раскололось: 
1) позиции короля были сильнее на аграрном севере и западе страны, 
2) наиболее развитые промышленные районы, Центральная и Юго-Восточная 

Англия, были настроены в пользу парламента.
Сторонников Карла, среди которых было много аристократов, прозвали 
кавалерами (из-за пышных плюмажей, считавшихся отличительной чертой рыцаря-
всадника), а их противников, поддержавших парламент, — круглоголовыми, так 
как большинство их были пуританами, носили стриженные в кружок волосы и простую 
одежду.
Поначалу успех сопутствовал королевской армии — роялистам (от англ. royal — 
«королевский»). У солдат парламента не хватало опыта и необходимой дисциплины. 
Однако ситуация стала постепенно меняться.



   Своими успехами армия парламента была обязана Оливеру Кромвелю 
(1599—1658) — мелкопоместному дворянину, глубоко преданному делу 
пуританизма, который оказался талантливым полководцем и организатором. Он 
сформировал отряды стойких кальвинистов, прозванных железнобокими.
    «Мне больше подходит безродный служака капитан, знающий. за что он сражается и 
как это делать, чем джентльмен, не имеющий за душой ничего, кроме дворянства», — 
говорил Кромвель, набиравший своих «железнобоких» из простых крестьян и 
горожан-ремесленников.
    Вскоре главнокомандующий армией парламента Томас Ферфакс и Кромвель, его 
заместитель, реорганизовали всю армию по образцу кромвелевских частей. В армии 
«новой модели», как ее называли, царила жесткая дисциплина, солдаты-
пуритане не занимались мародерством в отличие от роялистов.
   В 1645 году в битве при Нэсби сторонники короля были разгромлены. Карл I 
бежал в Шотландию, но шотландцы выдали его за деньги английскому 
парламенту.



Англия становится пресвитерианской. 

   В период гражданской войны обострились противоречия между 
пресвитерианами и индепендентами, различные секты выступали с собственными 
программами.
   В парламенте доминировали умеренные пресвитериане — представители 
имущих слоев населения. Они провели ряд очень важных реформ: ввели 
пресвитерианскую церковь (отменив епископат и священнический сан), конфисковали 
земли английского духовенства.
  В 1646 году парламент прервал древнюю феодальную традицию — вассальные 
отношения между королем и английским дворянством. Он отменил так называемые 
«рыцарские держания», и теперь дворяне могли не платить короне прежних 
феодальных платежей. Принятая мера отвечала интересам крупных 
землевладельцев и дворянства в целом. На этом лидеры пресвитериан хотели 
остановиться, считая, что главные задачи революции решены и пора 
переходить от гражданской войны к миру.



  Однако решительно настроенные индепенденты думали по-другому. Их 
оплотом была армия, а лидерами — герои сражений с роялистами Оливер Кромвель 
и Генри Айртон. Последний составил программу («Главы предложений»), 
которая предполагала, что в стране должна пройти избирательная реформа. 
Тогда в парламенте увеличится число депутатов от городов, то есть представителей 
торгово-предпринимательских слоев. Индепенденты по-прежнему настаивали на 
предоставлении независимости каждой религиозной общине, считая, что 
пресвитериане не имеют права навязывать стране единый религиозный порядок.
   Парламент с опаской следил за настроениями в армии и готовился распустить 
ее, но ему это не удалось. В августе 1647 года армия Кромвеля вошла в Лондон, и 
он устроил «чистку парламента», изгнав оттуда пресвитериан (она получила 
название «Прайдовой», по имени полковника Прайда, который ее проводил). В 
парламенте остались лишь сторонники индепендентов.



Индепенденты и «уравнители». 

    Предводители армии были дворянами и весьма состоятельными людьми. Армия же 
выдвигала из своей среды и других идейных вождей, которые выражали 
настроения рядовых солдат — вчерашних крестьян и ремесленников. От их имени 
выступили так называемые левеллеры — «уравнители», лидером которых был 
Джон Лильберн (1614—1657).
   Он полагал, что верховная власть в государстве, суверенитет, принадлежит 
самому народу, который должен изъявлять свою волю на демократических 
выборах при всеобщем равном избирательном праве для мужчин (даже для тех, 
кто не имеет собственности). 
   Он хотел видеть Англию не монархией, а республикой с однопалатным 
парламентом, где палата лордов будет упразднена, а останется лишь 
избираемая палата общин. Уравнители выступали за социальную 
справедливость: требовали запретить огораживания, отменить монополии, 
реформировать налоговую систему. 



 Пока в армии шли ожесточенные споры между индепендентами и 
уравнителями, Карл I бежал из плена.
Решения палаты общин о возможности судить короля:
1. Народ, находящийся под водительством Божиим, является источником 
всякой справедливой власти.
2. Общины Англии, собранные в парламенте, будучи избраны народом и 
представляя его, имеют высшую власть в государстве.
3. То, что общины объявят законом в парламенте, должно иметь силу 
закона, хотя бы ни король, ни лорды не согласились на это.



Казнь Карла I. Конец монархии. 

  В 1648 году роялисты развязали вторую гражданскую войну, но потерпели 
поражение в сражении у Престона; король попал в руки своих противников. 
Самые решительные пуритане потребовали суда над ним, и впервые в истории 
трибунал вынес смертный приговор правящему монарху. 
   30 января 1649 года Карл I был обезглавлен, а Англия вскоре провозглашена 
республикой. Король, так и не признавший права трибунала судить его, держался с 
достоинством. Он надел две сорочки, чтобы ранним утром не дрожать от холода и не 
дать врагам повода говорить, что он дрожал от страха.
   Казнь короля свидетельствовала о формировании совершенно нового 
правосознания, о том, что идеи народного суверенитета и ответственности 
властей перед законом и подданными утвердились в сознании англичан.



Республика и протекторат Кромвеля. 

   Формально власть в республике принадлежала парламенту, от которого в 
годы революции осталась только нижняя палата, но на деле ею обладала лишь 
армия. Создав новый орган исполнительной власти — Государственный совет, 
парламент поставил во главе его Оливера Кромвеля.
1650—1658 — протекторат Кромвеля.
  Считая, что опасные разногласия в армии затянулись, Кромвель немедленно 
арестовал всех лидеров левеллеров и «очистил от них войска». 
Неблагонадежные полки, зараженные уравнительскими идеями, отправили в 
Ирландию — усмирять местных католиков, которые выступили в гражданской войне 
на стороне Карла I. Несколько десятков левеллеров, не согласных с этой 
политикой, были расстреляны. Кромвель дал понять всем, что к власти пришел 
сильный и жесткий правитель.



   В 1649—1652 годы некогда революционная армия английского парламента 
отправилась в Ирландию. Земли побежденных ирландцев были 
розданы солдатам и офицерам Кромвеля. Тысячи мирных жителей 
стали жертвами этого похода.
   Вернувшись триумфатором, Кромвель разогнал парламент, 
«двоевластие» кончилось. Это был настоящий государственный 
переворот, организованный верхушкой армии.
  Нового военного диктатора стали именовать лордом-протектором 
(защитником) Англии. Правление Кромвеля все больше напоминало 
монархию, и, хотя при нем была составлена конституция, он разогнал 
первый же парламент, созванный в соответствии с ней.
  Кромвель пользовался непререкаемым авторитетом в армии и 
поддерживал порядок в стране, но после его смерти не нашлось 
фигуры, способной его заменить.



Кромвель распускает Долгий парламент. 
Эндрю Гоу, 1907 г.



Домашнее задание:

1) п., вопросы;

2) выучить новые слова и даты.



Становление парламентской 
монархии в Англии.



Реставрация монархии. 

  В результате вновь созванный парламент, принял решение о восстановлении 
монархии и призвал на престол Карла II (1660—1685), сына казненного короля, 
находившегося в эмиграции во Франции, при условии, что он объявит амнистию 
всем участникам революции и не посягнет на их имущество, приобретенное в 
ходе гражданских войн.
   Новый король не сдержал данного слова: он расправился с несколькими 
членами трибунала, осудившими его отца, восстановил англиканскую церковь, 
стал преследовать пуритан и потворствовать католикам. 
   Карл II зависел от короля Франции Людовика XIV, который приютил его в годы 
революции. Тот продолжал снабжать его деньгами и после восшествия на престол. 
Но это не помешало Карлу II вести довольно самостоятельную политику и даже 
заключить в 1667 году союз с Нидерландами и Швецией, направленный против 
Франции.



   Покровительство католикам и французская политика Карла 
II вынудили парламент принять закон о том, что 
государственные посты в стране могут занимать только 
протестанты, признающие англиканскую церковь.
   После смерти Карла II ситуация ухудшилась, так как на 
престол взошел его брат — католик и убежденный 
абсолютист Яков II (1685—1688), считавший, как и все 
Стюарты, что он стоит над законом, а его власть ничем не 
ограничена.



«Славная революция». 

  Опасаясь победы католиков и усиления абсолютизма в 
Англии, парламент организовал государственный 
переворот, названный в истории «Славной 
революцией» (1688). Депутаты призвали на престол 
статхаудера Голландии, протестанта Вильгельма 
Оранского, женатого на дочери Якова II — Марии. 
Вильгельм и Мария согласились принять корону из рук 
парламентариев и прибыли в Англию, в то время как Яков II 
бежал во Францию.



    Новому королю пришлось сделать подданным ряд уступок. В 1689 
году он подписал «Билль о правах», благодаря которому в стране 
установилась парламентская монархия. Верховная власть 
фактически переходила к парламенту.
   Король отказывался от права отменять изданные парламентом законы, 
обязывался регулярно собирать его и не нарушать парламентских 
свобод.
    Итогами революции и политической борьбы во второй половине 
XVII века стало формирование конституционной монархии.
    Несмотря на то что результаты революции оказались обратимыми, 
Англии не удалось сохранить республиканского строя, политическая 
система страны сильно изменилась. За годы революции значительно 
укрепились позиции нового дворянства, финансистов, торгово-
промышленных слоев, а политическое влияние старой 
феодальной аристократии и церкви оказалось ослабленным. 



   После «Славной революции» парламент стал важнейшей политической силой в 
стране, местом, где действительно вершились главные государственные дела.
   В XVII веке в английском парламенте сложились две политические партии, 
представлявшие разные группировки политической элиты, — виги и тори.
    1)  Виги были горячими сторонниками парламентских свобод и ограничения 
монархии. Их отличали сильные протестантские симпатии, терпимость к 
религиозным сектам и нелюбовь к католикам. (Термин «виг» прежде служил 
прозвищем шотландских кальвинистов.) Виги выражали интересы нового 
дворянства, купечества и финансовой верхушки страны. 
     2) Тори, питали большее уважение к монархии и англиканской церкви и во 
всем оставались консерваторами — приверженцами традиций и старых порядков. 
(Тори — прозвище католиков-ирландцев, поддержавших Карла I в войне.) Тори 
выражали интересы крупных землевладельцев и аристократии.
   Представители обеих партий активно боролись за места и преобладание в 
парламенте. Правительственный кабинет и премьер-министра король теперь 
назначал из той партии, которая получала парламентское большинство, а 
проигравшая довольствовалась ролью оппозиции.





ДОКУМЕНТ
ИЗ «БИЛЛЯ О ПРАВАХ» (1689):

Духовные и светские лорды и общины <...> 
собравшиеся ныне в качестве полного и свободного 
представительства этого народа <...> заявляют для 
восстановления и подтверждения своих древних прав 
и вольностей нижеследующее:
— что притязания на власть приостанавливать законы 
или исполнение законов королевским повелением без 
согласия парламента незаконны <...>
— что взимание сборов в пользу и в распоряжение 
короны <...> без согласия парламента <...> незаконно 
<...>
— что выборы членов парламента должны быть 
свободны;
— что свобода слова, прений и всего того, что 
происходит в парламенте, не может подать повод к 
преследованию.



Вопросы: 

1. Что общего и в чем различия во взглядах пресвитериан и индепендентов 
на устройство церкви?
2. Охарактеризуйте взгляды королей из династии Стюартов на власть. В чем 
они расходились с английскими политическими традициями?
3. Какую роль в конфликте короля и парламента сыграли «парламентские 
свободы»?
4. Что вам кажется положительным, а что отрицательным в деятельности О. 
Кромвеля в период революции?
5. Расположите по степени радикализма политических программ — 
индепенденты, пресвитериане, левеллеры.
6. Какие новые идеи зародились и стали популярны в обществе в период 
революции? Что такое народный суверенитет?
7. Вспомните мероприятия пресвитерианского парламента. Чьим интересам 
они отвечали?
8. Дайте определение конституционной монархии.
9. Что нового появилось в английской парламентской системе в XVII веке?
10. Как вы оцениваете историческое значение Английской революции?



Домашнее задание:

1) п., вопросы;

2) выучить новые слова и даты.


