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Введение 

Ночь убийств гугенотов в Париже в канун дня святого Варфоломея в 

1572 г. получила название Варфоломеевской. Волна насилия прокатилась по 

всей Франции. Варфоломеевская ночь настолько потрясла сознания 

современников, что ее имя стало нарицательным для обозначения массовых 

убийств. Что стало причиной такого сильного радикализма, который по 

меркам современности можно было бы считать проявлением религиозного 

экстремизма? Религиозные противоречия являются одной из основных 

проблем, которые сопровождают человеческое общество на протяжении его 

истории. Их обострение в последние десятилетия является этому самым ярким 

подтверждением. Поэтому изучение религиозных конфликтов прошлого 

представляется необходимым, чтобы дать ответы на некоторые вопросы 

современности. В чем причины религиозного радикализма? Почему люди не 

могут найти компромисс? Как предотвратить убийства и войны на почве 

религии? Какую роль играет религия в мировой истории? По нашему мнению, 

католическая церковь и её учение абсорбировало сознание европейцев 

настолько, что они жили внутри данной религии, не подразумевая о 

возможности существования иных точек зрения и мировозренческих 

парадигм. С одной стороны, это позволяло сглаживать социальные и 

политические противоречия, существовавшие внутри европейского общества, 

привело к подъёму культуры. С другой стороны, когда учение католической 

церкви было подвергнуто сомнению и в Европе возник протестантизм, 

который по другом отвечал на многие фундаментальные вопросы бытия. 

Данное обстоятельство привело к сильнейшему мировозренческому разлому в 

сознании европейцев. Прежде чем католики и протестанты смогли найти 

компромисс и научиться жить в мире друг с другом им нужно было пройти 

целую череду ужасных военных конфликтов и взаимного террора. Так, тема 

религиозных войн и Варфоломеевской ночи, как апофеоза противостояния 
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католиков и протестантов актуальны и на сегодняшний день, в связи с 

обострением международной обстановки и феномена терроризма. 

Объект исследования – причины и первый этап религиозных войн по 

Франции. 

Предмет исследования – события Варфоломеевской ночи и их 

историческое значение. 

Цель квалификационной работы – изучить события Варфоломеевской 

ночи как проявление религиозного экстремизма во французском обществе в 

период гражданских войн. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

 Выяснить предпосылки религиозных войн во Франции; 

 Рассмотреть первый этап гражданских войн во Франции (1562-1570 

гг.); 

 Изучить кризис политики французской короны и события 

Варфоломеевской ночи; 

 Проанализировать трактовки Варфоломеевской ночи в зарубежной и 

отечественной историографии; 

 Показать итоги и последствия религиозной резни для французского 

общества; 

 Выявить на основе анализа учебников и образовательных программ 

возможности применения темы на школьных уроках. 

Хронологические рамки исследования определяются второй половиной 

XVI века, когда прошли все религиозные войны. 

Территориальные рамки определяются государством Франция в XVI 

веке, местом прохождения религиозных войн. 

Методическую основу данного исследования составляют такие методы, 

как анализ, синтез, дедукция, индукция. 

В работе нашел применение проблемный подход анализа 

историографической базы, в которой встречаются разные точки зрения на 

феномен Варфоломеевской ночи. 
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Процесс изучения религиозных войн во Франции в отечественной 

историографии можно разделить на несколько этапов: дореволюционный, 

советский, постсоветский или современный. 

1. Дореволюционная историография. 

В российской дореволюционной историографии проблемам истории 

религиозных войн во Франции занимался Т.Н. Грановский, который 

затрагивал эту тему в своих «Лекциях по истории средневековья»1. 

Особое место в российской дореволюционной историографии занимает 

труд И.В. Лучицкого Под названием «Феодальная аристократия и 

кальвинисты во Франции»2, который был посвящен рассмотрению 

преимущественно социального состава гугенотского движения. 

Ученик И.В.   Лучицкого,   В.П.   Клячин,   в   своём   исследовании 

«Политические собрания и организации во Франции в XVI в», основанном на 

материалах архивов южно-французских городов, изучал связь религиозных 

движений с политическими и социально-экономическими интересами в 

обществе3. 

В отечественной дореволюционной историографии можно назвать ряд 

исследователей, занимавшихся изучением истории Франции указанного 

периода, работы которых носят обобщающий характер. 

Среди данных работ можно выделить исторический очерк Т. 

Сократовой-Алабиной, посвященный личности лидера гугенотов адмирала 

Колиньи4. 

В исследовании Н.И. Кареева «История Западной Европы в новое время. 

История XVI и XVII вв.»5 15 собран обширный фактический материал и 

проведён комплексный анализ реформационного движениям Западной 

Европе. Религиозным войнам во Франции посвящена отдельная глава данной 

 

1 Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1987. 
2 Лучицкий И. В. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции. К., 1871. С. 113. 
3 Клячин В. П. Политические собрания и организации во Франции в XVI в. К., 1888. 
4 Сократова-Алабина Т. Франция в XVI в. Популярные исторические очерки. М., 1914. 
5 Кареев Н. И. История Западной Европы в новое время. История XVI и XVII вв. П., 1915. 
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работы, в которой автор уделяет внимание взаимоотношениям Колиньи и 

Королевы-матери. 

Н.И. Кареев придерживается традиционной версии покушения и в 

последствии убийства Колиньи, считая, что королева- мать была недовольна и 

напугана большим скоплением гугенотов в Париже по случаю предстоящей 

свадьбы между Генрихом Наваррским и Маргаритой Валуа и усилением 

власти Адмирала при дворе и на короля Карла IX. 

2. Советская историография. 

К исследованиям советского периода, которые помогают 

проанализировать религиозно- политическую ситуацию во Франции в 20-е и 

70-е годы XVI века, можно отнести ряд обобщающих работ советских 

историков, позволяющих представить позицию того или иного автора по 

вопросам социально-экономических, политических и культурных проблем 

истории Франции интересующего нас периода. 

В исследовании Р.Ю. Виппера «Четыре века европейской истории» в 

главе посвященной шестнадцатому веку автор освещает тему: Католическая 

реакция и религиозные войны, затрагивая вопросы испано-французских 

взаимоотношений и непосредственно самих религиозных войн1. 

Р.Ю. Энгельгардт в своем диссертационном исследовании дает 

обстоятельную характеристику политическим взглядам, жизни и деятельность 

Филиппа Дюплесси-Морне и адмирала де Колиньи2. 

Необходимо отметить и ряд работ видных советских историков С.Д. 

Сказкина3, А.Д. Люблинской4, Д.П. Прицкера5, М.Н. Кузьмина, А.Н. 

Чистозвонова6, которые дают общий обзор событиям регионах войн и не 

 

1 Виппер Р. Ю. Политические теории во Франции в эпоху религиозных войн. СПб., 1996. 
2 Энгельгард Р. Ю. Филипп Дюплесси-Морнэ. Политические взгляды и деятельность. М., 

1947. 
3 Сказкин С. Д. Абсолютизм во Франции и в Англии. М., 1941. 
4 Люблинская А. Д. Особенности культуры Возрождения и Реформации во Франции // 

Культура эпохи Возрождения и Реформации. Л., 1981. 
5 Люблинская А. Д., Пицкер Д.И., Кузьмин Н.М. Очерки истории Франции с древнейших 

времён до Первой мировой войны. М., 1957. 
6 Чистозвонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI в. М., 1958. 
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делают акцент на роли отдельных исторических личностей, принимавши 

участие в их событиях. 

В исследовании П.П. Черкасова1 рассматриваются причины и ход 

колониальной экспансии Франции в XVI- XX вв. Автор отмечает, что в период 

религиозных войн во Франции на несколько десятилетий затормозилось 

развитие колониальной экспансии, но в то же время предпринимались 

отдельные попытки колониальных завоеваний. 

3. Постсоветский период. 

К исследованиям современных российских авторов, в которых 

поднимались проблемы, связанные с религиозными войнами во Франции, 

относится статья С.Л. Плешковой «Реальности и мифы Варфоломеевской 

ночи»2, в которой даётся подробный источниковедческий анализ этого 

события. В данной работе одним из главных объектов исследования является 

Гаспар Колиньи и рассматривается его политическая деятельность. 

Наибольший интерес для нас представляет монография С.Л. Плешковой 

«Екатерина Медичи. Чёрная королева», в которой подробно рассматривается 

роль Екатерины Медичи в событиях Варфоломеевской ночи3. 

В сборнике статей «Варфоломеевская ночь события и споры» авторами 

ряда статей, в частности П.Ю. Уваровым4, Р. Кнехтом, В.В. Шишкиным5, Д. 

Крузе6, И.Л. Эльфонд была представлена новая оценка событий 24 августа 

1572 года7, а также ведущих политических деятелей Франции этого времени. 

Подробней хотелось бы остановиться на работе Д. Крузе, который в своей 

 

1 Черкасов П. П. Судьба империи: Очерк колониальной экспансии во Франции в XVI-XX 

вв. М., Наука, 1983. 
2 Плешкова С Л. Реальности и мифы Варфоломеевской ночи // Вопросы истории. М., 1998. 

№ 8. С. 114-124. 
3 Плешкова С. Л. Екатерина Медичи. Чёрная королева. М.: МГУ, 1994. 
4 Уваров П. Ю. Что стояло за религиозными войнами во Франции в XVI в. // Французский 

ежегодник. М., 2004. 
5 Шишкин В. В. Королевский двор и политическая борьба во Франции в XVI XVII вв. СПб., 

2004. 
6 Крузе Д. Монархическая власть и таинство смысла: сообщение о Варфоломеевской резне 

// Варфоломеевская ночь событие и споры. М., 2001. С. 104. 
7 Эльфонд И. Я. Гражданские воины во Франции. Ч., 1982. С. 203. 
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статье ставит под сомнение тот факт, что покушение на Адмирала было 

организовано королевской властью для того, чтобы помешать главе гугенотов 

отправиться вместе с протестантским дворянством в Нидерланды для 

оказания помощи местным инсургентам. Автор считает, что вне зависимости 

от своего исхода это покушение было бессмысленным, поскольку оно 

перечеркивало все усилия по установлению мира, как это и показал 

дальнейший ход событий. 

Источниковая база исследования охватывает нормативно-правовую 

базу, которая характеризует отношения между католиками и гугенотами в 

период религиозных войн и их завершения: Сен-Жерменский мирный договор 

1570 г.1; Нантский эдикт2 13 апреля 1598 г. 

Также нами были использованы источники личного происхождения – 

Мемуары Маргариты де Валуа, королевы Наваррской, впервые 

опубликованная в 1628 году, которые Являются ценным источником данных 

о последних Валуа и о гугенотских войнах во Франции3. 

Научная новизна исследования заключается в новом подходе по 

интерпретации и преподнесению такой сложной темы, как Варфоломеевская 

ночь в средней школе на уроках истории. 

Практическая значимость представленной работы заключается в 

возможности использовать его материалы при подготовке образовательных 

учебных курсов по истории в общеобразовательной школе. 

С точки зрения структуры, исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы и приложений. 

 

 

 

 

1 Сен-Жерменский мирный договор: полный перевод с французского текста / под ред. проф. 

Ю. В. Ключникова и Андрея Сабанина; со вступ. ст. проф. Ю.В. Ключникова и предметным 

указ. Москва: издание Литиздата НКИД, 1925. С. 176. 
2 Нантский эдикт 13 апреля 1598 г. Ардашев П.А. Новая история в отрывках из источников. 

Хрестоматия. Киев, 1914. Электронная версия: http://thietmar.narod.ru/ (Дата обращения: 

01.08.2023). 
3 Мемуары королевы Марго / Пер. с фр. И.В. Шевлягиной; Вступ. ст. и коммент. С.Л. 

Плешковой. Москва.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. С. 221. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://thietmar.narod.ru/
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Глава 1. Предпосылки и первый этап религиозных войн во Франции 

(1562-1570 гг.) 

 
1.1 Предпосылки гражданских войн во Франции 

 
 

Религиозные войны в Европе в XVI-XVII вв., войны между 

представителями разных христианских конфессий (чаше всего между 

католиками и протестантами), возникавшие главным образом из-за 

противоречий на религиозной почве. 

Важнейшая причина религиозных войн – борьба за веру; политические 

и экономические противоречия отступали на второй план. Религиозные войны 

отличались особой жестокостью, сочетанием военных действий с 

непрерывной идеологической борьбой. Протекали в немецких землях, во 

Франции, в Швейцарии, Англии, в сочетании с национально-освободительной 

борьбой – в Нидерландах, Ирландии, Шотландии. 

В немецких землях в 1530 г император Свешенной Римской империи 

Карл и рейхстаг отклонили предложенное лютеранами «Аугсбургское 

исповедание». Это стало отправной точкой длительного конфликта между 

католическими и протестантскими князьями, который протекал особенно 

остро в силу политической раздробленности империи. 

В Швейцарии противостояние католических и протестантских кантонов 

вылилось в Каппельские (1529, 1531) и 1-ю Вильмергенскую (1656) войны. 

Характер религиозной войны носили первые 3 этапа Тридцатилетней войны, 

вплоть до открытого выступления католической Франции на стороне 

антигабсбургской коалиции в 1635 г. 

Противостоянием между англиканами и пуританами во многом 

определялись события Английской революции XVII в. и гражданской войны 

1642-1646 гг. Черты религиозных войн в определённой степени были присущи 

испано-голландским войнам 2-й половины XVI – начала XVII вв. 
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Реформация расколола Европу, и оставалось лишь определить, где 

пройдет линия фронта, кто останется на той стороне, и кто – на этой. Оплотом 

католической веры считался император Карл V Габсбург – могущественный 

государь, владевший Испанией, Неаполитанским королевством, 

Нидерландами и австрийскими землями. 

После победы Людовика XI над мятежной знатью Франция почти сто 

лет пользовалась благами внутреннего мира. Времена частных войн ушли в 

прошлое, дворянство смирилось перед мощью абсолютной монархии и 

служило ей в качестве жандармов и мушкетеров короля. Короли 

покровительствовали земледелию и заботились о благе народа. «Мое главное 

желание, – говорил король Франциск I, – чтобы крестьяне могли спокойно есть 

свой хлеб, не подвергаясь ни угнетению, ни поборам, ни грабежам, ни 

необоснованным требованиям»1. 

При Людовике XI церковь стала духовным центром страны, впервые во 

Франции появились аббаты, появились влиятельные и ученые церковники. 

Ранее никому в голову не приходило искать успокоения в религии. 

Тем не менее, экономика Франции, в отличие от экономик Англии и 

немецких княжеств, опиралась на прочные традиции христианства. Крестьяне 

хотели и могли получать дополнительный труд, но их не удовлетворяло 

простое усердие и щедрость короля2. 

В экономическом отношении Франция была вынуждена жить за счет 

торговли, которая приносила сравнительно немного прибыли. Необходимо 

было развивать промышленность. Долгое время парижские буржуа 

властвовали над городами и сельскими округами. 

 

 

 

1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т.I: 

Структуры повседневности: возможное и невозможное. М.: Вектра, 1986. С. 129. 
2 Артеменков М. Н. Религиозная политика королевского двора накануне религиозных войн 

во Франции (1561-1562) // Ретроспектива: Всемирная история глазами молодых 

исследователей. 2005. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/religioznaya-politika- 

korolevskogo-dvora-nakanune-religioznyh-voyn-vo-frantsii-1561-1562 (дата обращения: 

27.04.2022). 
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Речь шла прежде всего о банковском деле, легальном и простом 

посредничестве, торговли, производстве, финансах, финансистских 

операциях, в первую очередь торговле серебром, торговле живым товаром, 

ростовщичестве и феодальных имениях. Эти области были заштатными по 

сравнению с теми, что выпускали монеты и занимались международной 

торговлей. 

Начиная с XVI века Париж становится крупным культурным и 

политическим центром. В это время получает развитие ремесленное искусство 

и торговля. Посредничество – еще одна важная область деятельности 

купеческих гильдий. Это составляло существенную часть дохода 

государственной казны. 

Средневековая Франция была первым в мире государством, в котором 

производство и обмен товарами были четко разделены. Все новые методы 

производства и обмена облагались налогом и контролировались государством. 

В средние века государство распространило свое влияние и на распределение 

продуктов, так как главным источником дохода крестьян являлись 

обязательные поставки продовольствия в виде зерна или фуража. Это было 

предметом уважения в феодальных дворах. Королевские суды и банки 

позволяли крестьянам брать в долг определенную сумму; они затем 

расплачивались с долгами, только если возвращали ссуду в течение 

определенного времени1. 

Таким образом, крестьянин был поставлен в зависимость от рынка. 

Зерно закупалось у королевских землевладельцев и у феодальных сеньоров, 

которые могли позволить себе ввести дополнительный налог, когда рынок 

переполнялся. Чем больше зерна закупалось и чем лучше крестьянин 

обращался с ним, тем лучше он зарабатывал. Крестьянин получал высшую 

меру наказания за любые сделки с зерном и мог лишиться даже своего участка 

земли, если он не платил налоги и не обрабатывал его. Феодальный сеньор не 

 

1 Артеменков М. Н. Английская политика по отношению к гугенотам во время религиозных 

войн во Франции. М.: Дело, 2003. С. 105. 
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имел права продавать зерно, но королевский судья мог это сделать. Налоговое 

законодательство существовало для того, чтобы крестьянин мог продавать 

излишек своего урожая1. 

Возможно, первейшей причиной перенаселенности городов был 

дефицит земельной площади: земли были нужны более богатым, чем бедные, 

и поэтому каждый гражданин должен был владеть имуществом. С 

феодальным абсолютизмом был связан и другой вид перенаселения. Бедные 

не могли приобрести землю, так что они были вынуждены арендовать ее у 

богатых помещиков. Чтобы защитить свои права, бедные постоянно 

протестовали против состояния вещей; эта борьба коснулась не только 

крестьян, но и ремесленников. Но по мере того, как феодальная власть 

ослабевала, все больше и больше людей стремились к независимости от 

сеньоров и их налогов; за это они были также вознаграждены феодальным 

наследственным правом на владение землей. 

Париж был крупнейшим городом Европы, столицей роскоши, где 

могущество короля воплощалось в великолепии дворцов и блеске двора. 

Франциск I построил знаменитый дворец Лувр – резиденцию королей и 

украшение Парижа; он воздвиг много великолепных церквей и монастырей. 

Французская монархия состояла в особых отношениях с церковью: за год до 

выступления Лютера Франциск I заставил римского папу подписать 

конкордат, в соответствии с которым французские епископы и аббаты отныне 

назначались королем, а церковная десятина и другие доходы передавались 

государству. 

В то же время гугеноты, получившие от французского короля 

разрешение учредить религиозную школу, по примеру протестантских 

монахов, должны были покинуть Францию; были изгнаны также и евреи. С 

 

1 Артеменков, М. Н. Религиозная политика королевского двора накануне религиозных войн 

во Франции (1561-1562) // Ретроспектива: Всемирная история глазами молодых 

исследователей. 2005. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/religioznaya-politika- 

korolevskogo-dvora-nakanune-religioznyh-voyn-vo-frantsii-1561-1562 (дата обращения: 

27.04.2022). 
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другой стороны, авторитет Парижа стал определяющим для всех крупных 

государственных деятелей. Со временем папа Климент VII отказался от 

применения на практике новых законов в отношении евреев, и последующие 

папы, используя этот предлог для подавления свободомыслия, запретили 

светскую литературу и другие книги, которые не распространялись в стране. 

Королевская власть, при всех ее недостатках, благодаря своим 

проповедям, суровым наказаниям за преступления, включая убийство, 

наконец-то положила конец фанатичному стремлению королевской власти 

удержать власть любой ценой. Навязанные королём жестокие законы против 

гугенотских проповедников и общая нестабильность в стране послужили 

причиной массового возвращения гугенотами к активной политической 

жизни1. 

Дворяне жили в основном наемничеством, войной, и, чтобы дать им 

возможность пограбить, королям приходилось вести долгие войны в Италии. 

Однако в 1559 г. итальянские войны закончились, и распущенные наемники 

сразу же соединились с протестантами и составили заговор против короля - 

этот заговор был началом религиозных войн во Франции. 

В ответ на эти призывы многие дворяне, не без оснований рассчитывая 

на обещанные королем земельные владения, прекращали службу. 

Изменившееся социальное положение предопределило и другие изменения в 

связях с Англией. Протестанты завладевали графствами Артуа и Турени, и, 

хотя с их стороны не было покушения на основные границы страны, 

герцогство Баварское, герцогства Люксембург и Франш-Конте служили для 

французов той границей, где церковь и государство могли бы ладить друг с 

другом. 

Особенностью Франции было то, что католицизм приобрёл здесь 

характер национальной церкви (галликанство). Ещё до Реформации благ.ря 

соглашению, заключённому в 1516 г. с Папой Римским, усиливался 

 

1 Всемирная история / Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. М.: Культура и спорт, 

ЮНИТИ, 1997. С. 105. 
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королевский контроль над церковью. Церковь превращалась, по сути, в 

государственную структуру. 

Поэтому влияние Рима во Франции не было столь значительным и не 

вызывало такого протеста, как в Германии или Англии. 

Католицизм опирался здесь на глубокие национальные традиции и 

занимал прочные позиции1. 

Этим объясняется столь ожесточённый и упорный характер борьбы, 

которая развернулась во Франции вокруг вопросов веры. 

К моменту окончания Итальянских войн кальвинизм настолько 

укрепился, что гугеноты смогли создать внутри Франции собственную 

организацию, во многом независимую от сложившейся системы власти. 

Развернувшиеся во второй половине XVI в. события одни историки 

называют гражданскими войнами, другие – религиозными или гугенотскими. 

И то и другое по-своему верно, религиозный конфликт был неотделим от 

борьбы за политическую власть2. 

При этом представители соперничавших партий не стеснялись при 

необходимости менять веру. Были «гугеноты религиозные» и «гугеноты 

политические». Поэтому наиболее правильным представляется название 

«гугенотские войны», так как оно полнее всего отражает различные аспекты 

этого конфликта. 

Одной из предпосылок религиозных войн во Франции является 

учреждение Огненной палаты, целью которой являлось 

В заключении к данному параграфу отметим, что гугеноты являлись 

реформаторами христианства, они не принимали многие каноны католической 

церкви и власть папы Римского, требуя введения принципа всеобщего 

священства, с чем не хотел мириться Священный престол. Гугеноты считали 

единственным источником вероучения Библию и отвергали священное 

предание Католической церкви. Согласно учению Кальвина, Бог – суверенен, 

 

1 Копосов Н. Е. Абсолютная монархия во Франции // Вопросы истории. 1999. № 1. С. 42. 
2 История Франции / Под ред. А. З. Манфреда. Т. I. М., 1972. С. 22. 
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ему принадлежит верховная власть во всём. Учение Кальвина характеризуется 

рационализмом и отрицанием мистицизма. Согласно теоретическим 

обоснованиям Кальвина, от человека ничего не зависит. Он не вправе 

отказаться от благодати или принять её. Всё совершается без его желания, по 

воле Божьей. Признаком богоизбранности по мнению гугенотов являлось 

наличие материальных богатств, что пришлось по вкусу многим торговцам и 

аристократам во Франции. Гугеноты стали объединяться и пропагандировать 

новую версию христианства, призывая к возвращению к апостольским 

временам. Постепенно религиозные требования гугенотов стали оформляться 

в политическую и социологическую программу по изменению средневекового 

европейского общества и его институтов. Ослабление королевской власти 

дало возможность гугенотам реформировать церковь и захватить 

политическую власть во Французском королевстве. Стоит отметить, что по 

уровню своего радикализма и бескомпромиссности гугеноты ничуть не 

уступали католикам и готовы были пойти на самые крайние меры для 

реализации своих целей. Так, во Франции созрели все предпосылки для начала 

Религиозных войн. 

 
1.2 Начало и первый этап религиозных войн во Франции (1562-1570 гг.) 

 
 

Первый этап религиозных войн во Франции принято датировать с 1562 

по1570 гг. Поводом к Первой гугенотской войне (1562-1563 гг.) послужил 

Амбуазский заговор и его жестокое подавление Гизами. После прихода к 

власти Франциска II фактическое руководство страной стал осуществлять род 

Гизов во главе с герцогом Франсиском де Гизом и его братом кардиналом 

Шарлем Лотарингским, которые увеличили масштабы преследования 

гугенотов, введя смертную казнь за тайные религиозные сборища. Был 

осуждён и повешен советник Парижского парламента кальвинист А. де Бур 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%B8%D0%B7%2C_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
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(1559 г.). Среди высшей французской аристократии было очень сильно 

недовольство Гизами1. 

В 1560 оппозиционеры составили заговор, руководителем которого стал 

некий перигорский дворянин Ла Реноди. Они хотели захватить короля и 

арестовать Гизов. Эти события и вошли в историю как Амбуазский заговор. 

Узнав о попытке переворота, Гизы пошли на уступки: 8 марта 1560 они 

приняли закон, запрещающий религиозные гонения. Но вскоре Гизы отменили 

Мартовский эдикт и жестоко расправились с заговорщиками. Принц Людовик 

Конде был арестован и приговорён к смерти. Его спасла лишь внезапная 

кончина Франциска II от болезни 5 декабря 1560 г. Суть самого заговора 

состояла в том, что раздражённые влиянием Гизов на молодого короля 

Франциска II и королеву Марию Стюарт (которая была из Гизов по матери), 

гугеноты, во главе с принцем Конде, планировали выкрасть монарха прямо из 

Амбуазского замка. 

На престол взошёл несовершеннолетний король Карл IX Валуа, а 

фактическая власть оказалась в руках его матери Екатерины Медичи. Гизы 

стали терять влияние, а Людовика Конде освободили и приблизили ко двору. 

Король Антуан Наваррский был назначен генерал-лейтенантом Французского 

королевства. Екатерина пыталась проводить политику веротерпимости и 

примирения между всеми религиозными конфессиями (Генеральные штаты в 

Орлеане 1560 г. и Понтуазе 1561 г., диспут в Пуасси 1561 г.). 

В январе 1562 был издан Сен-Жерменский (Январский) эдикт, по 

которому гугеноты могли исповедовать свою веру за городскими стенами или 

в частных городских домах. Но эта мера только способствовала обострению 

ситуации, так как не устроила ни одну из двух сторон религиозного 

противостояния. Гизы и сторонники прежней власти, недовольные уступками 

протестантам и ростом влияния Конде, образовали «триумвират» (Ф. де Гиз – 

 

 

 

 

1 Кареев Н. И. Французские историки. Л., Колос, 1984. С. 107. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1560
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%2C_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_I_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%2C_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_I_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1560
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_IX_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1562
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_(1562)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%B8%D0%B7
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коннетабль Монморанси – Сент-Андре). Триумвиры начали переговоры с 

католической Испанией о совместной борьбе против протестантов. 

Гугеноты продолжали громить церкви и монастыри и расширять своё 

влияние в провинции, «триумвират» вождей ультракатоликов – Франсуа де 

Гиза, коннетабля Монморанси и маршала де Сент-Андре – требовал от 

королевы занять чью-либо сторону и вёл переговоры с Испанией о союзе 

против протестантов. В этой ситуации любое относительно крупное 

столкновение могло стать поводом к началу гражданской войны. 

1 марта 1562 г. в городке Васси люди Гиза атаковали гугенотов во время 

богослужения. Католический Париж восторженно отреагировал на это 

событие. По ряду городов (Оксер, Авиньон, Каркассон, Кагор, Орильяк) 

прокатилась волна протестантских погромов. В ответ на это руководство 

гугенотской партии начало концентрировать свои вооружённые отряды в 

регионе к югу от Парижа. Фонтенбло, где пребывали Карл IX и его мать, 

заняли войска де Гиза, убедившего (или заставившего) королеву принять его 

сторону. Сен-Жерменский эдикт был отменён1. 

В ответ Конде занял Орлеан (2 апреля) и сделал его фактической 

столицей протестантов Франции. В опубликованном манифесте он заявил о 

своей лояльности короне и о необходимости борьбы против Гиза, сделавшего 

короля и его мать своими пленниками. Гугеноты поставили под свой контроль 

ряд крупных городов Нормандии (Гавр, Дьеп, Кан, Руан), региона к западу и 

юго-западу от Парижа (Тур, Блуа, Анжер, Ле-Ман), юга Франции. Поддержку 

им начали оказывать германские протестантские князья и королева Англии. В 

свою очередь, католики получили финансовую помощь от Флоренции, 

Венеции и папы римского; Испания прислала 10 тысяч пехотинцев и 3 тысячи 

кавалеристов. 

Попытки королевы склонить Конде к миру не увенчались успехом. 

Последовавшие за этим военные действия велись с переменным успехом. 

 

1 Кареев Н. И. История Западной Европы в новое время. История XVI и XVII вв. СПб.: 

Питер, 1995. С. 185. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%2C_%D0%90%D0%BD%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%2C_%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%27%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%2C_%D0%90%D0%BD%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%2C_%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_I
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Войска католиков смогли выбить противника из Блуа, Буржа и Пуатье; 

гугеноты передали Гавр Елизавете Английской, высадившей в Нормандии 

шеститысячный корпус. Католики направили свой главный удар на Руан, 

чтобы помешать армии Конде соединиться с англичанами. 20 октября Руан 

был взят (во время осады был смертельно ранен один из виднейших деятелей 

католической партии Антуан де Бурбон). 

Когда в декабре 1562 г. Конде двинулся от Луары к Гавру, армия 

«триумвирата» преградила ему путь при Дрё. В кровопролитном сражении, 

единственном в этой войне, гугеноты были разбиты, а Конде попал в плен, но 

католики понесли тяжёлые потери, маршал Сент-Андре погиб, а Монморанси 

тоже оказался в плену. В результате Колиньи, возглавивший теперь 

протестантскую армию, смог закрепиться в Орлеане и успешно выдерживать 

осаду, начатую Гизом той же зимой1. 

Во время этой осады Гиз погиб, застреленный агентом Колиньи, 

гугенотом Польтро де Мере (февраль 1563 г.). Таким образом, возникла 

парадоксальная ситуация: оба руководителя враждующих партий 

(Монморанси и Конде) находились в плену у противника. Они и начали 

переговоры о мире. 19 марта 1563 г. был заключён Амбуазский договор, в 

основном подтверждавший условия Сен-Жерменского эдикта. 

Вторая гугенотская война шла с 1567 по 1568 гг. Возобновление боевых 

действий было связанно с противоречиями между протестантами и 

католиками, а также условиями Амбуазского мира 1563 г. в соответствии с 

которыми гугеноты получили ограниченную свободу вероисповедания, но 

начиная с 1566 г. ситуация снова стала осложняться. Во многом это было 

связано с событиями в Нидерландах, где единоверцы гугенотов восстали 

против католической монархии. Руководители гугенотской партии Конде и 

Колиньи выступали за поддержку этого восстания, рассчитывая усилить таким 

образом позиции протестантизма во Франции. Королева-мать выступила 

 

 

1 Кастело А. Королева Марго. М.: Дело, 1999. С. 85. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%94%D1%80%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%2C_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80_II_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%2C_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%2C_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80_II_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8
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против такого вмешательства; кроме того, она передала высокую должность 

генерального наместника королевства, на которую претендовал Конде, своему 

сыну, герцогу Анжуйскому. 

Среди гугенотов ходили слухи о тайном союзе королевы с герцогом 

Альбой, который провёл свою армию на пути в Нидерланды вдоль восточных 

границ Франции. Это спровоцировало волну расправ гугенотов над 

католиками в провинции, самой известной из которых стала Мишелада в 

Ниме. 

Партия Гизов, стремившаяся уничтожить гугенотские привилегии и 

считавшая Колиньи организатором убийства герцога Франсуа, вела активные 

переговоры о создании альянса католических держав. В этой ситуации в 

сентябре 1567 г. вельможи-протестанты попытались захватить короля в Мо, 

но потерпели неудачу. 

Собирая войска в регионе к югу от Парижа, Конде потребовал от 

королевы-матери предоставить гугенотам неограниченную свободу 

вероисповедания, снизить налоги и убрать из правительства всех иностранцев. 

Ответом был вызов Конде и Колиньи на королевский суд под угрозой 

объявления их мятежниками в случае неявки (7 октября). Их отказ означал 

начало войны1. 

Так же, как и пять лет назад, войско германских протестантов двинулось 

на помощь Конде (возглавлял его Иоганн Казимир Пфальцский), но было 

задержано в Шампани Генрихом де Гизом. Монлюк сковал войско гугенотов 

юга в Гиени. Поэтому принц не успел получить подкрепления до встречи с 

основными силами католиков. Армия коннетабля атаковала Конде при Сен- 

Дени 10 ноября и разбила, но сам Монморанси был смертельно ранен в этом 

сражении, а гугеноты смогли объединить свои силы и компенсировать этим 

своё поражение. Зимой они успешно действовали в Шампани, а в конце 

февраля Конде осадил Шартр. 

 

 

1 История средних веков / Под ред. С. П. Карпова. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 106. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_III_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%2C_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%B4%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%2C_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%B4%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%BF%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%BA%2C_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(1567)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(1567)
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Уже в январе 1568 г. королева-мать встретилась в Шалоне с Оде де 

Шатильоном, чтобы начать переговоры о мире. Гугеноты выступали на этих 

переговорах с позиции силы. В результате договор, подписанный 23 марта в 

Лонжюмо, предполагал не только сохранение для них ограниченной свободы 

вероисповедания, но и оплату из казны службы их германских союзников. 

Третья гугенотская война шла в период с 1568 по 1570 гг. Мир, 

закончивший в марте 1568 г. предыдущую войну, был вынужденным для 

обеих сторон. Никто не добился в ней своих целей: гугенотская свобода 

вероисповедания оставалась ограниченной, протестантские вельможи во главе 

с Конде не смогли усилить своё влияние на политику короны, а партия Гизов 

по-прежнему стремилась уничтожить протестантизм во Франции и покарать 

Колиньи за организацию убийства герцога Франсуа. При этом события 

предыдущих лет (особенно Сюрприз в Мо) заставили представителей 

королевской семьи по-новому смотреть на гугенотов – как на радикальных 

бунтовщиков, нелояльных по отношению к короне. 

В результате мир в Лонжюмо никем не рассматривался как заключённый 

надолго. Гугенотские отряды отказывались уходить из занятых ими в 

предыдущие месяцы городов; по всей стране продолжались мелкие стычки и 

расправы. Конде и Колиньи сразу после подписания договора начали 

укреплять свои крепости – Нуайе и Шатильон соответственно. Королева-мать 

активно изыскивала средства на увеличение армии. Когда она приказала 

одному из своих военачальников Таванну доставить Конде ко двору, 

последний бежал в Ла-Рошель, а там к нему присоединились Колиньи, Жанна 

д’Альбре со своим сыном Генрихом Наваррским и ряд других видных 

гугенотов (сентябрь 1568 г.)1. 

В ответ на угрозу сплочения протестантской партии и её союза с 

Англией Карл IX издал Сен-Морскую декларацию. Этот документ запрещал 

 
 

1 Кареев Н. И. Западноевропейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII вв. Общая 

характеристика бюрократического государства и сословного общества «старого порядка». 

СПб.: Питер, 1988. С. 105. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%2C_%D0%9E%D0%B4%D0%B5_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%2C_%D0%9E%D0%B4%D0%B5_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D1%8E%D0%BC%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_III_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_III_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_IV_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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под угрозой конфискации имущества все религиозные культы, кроме 

католического, требовал от гугенотов изгнать в течение двух недель всех их 

проповедников и вернуть короне все города и крепости. В ответ гугеноты 

перешли к открытым боевым действиям. 

Действуя из Ла-Рошели, гугеноты заняли Сентонж, Ангумуа, взяли 

Бурж. Королевская армия во главе с герцогом Анжуйским и Таванном 

двинулась в Пуату, чтобы не допустить соединения Конде с шедшими ему на 

помощь германскими протестантами. Противники маневрировали, не начиная 

сражения, в течение всего ноября, а на время зимы военные действия были 

приостановлены1. 

13 марта 1569 г., наконец, произошло большое сражение при Жарнаке. 

Католики одержали в нём победу, причём Конде погиб. Но гугеноты, 

которыми теперь командовал Колиньи, заняли оборону в своих крепостях. 

Немецкие протестанты (до 15 тысяч человек) прошли через Бургундию, заняли 

Ла-Шарите-сюр-Луар и присоединились к своим союзникам, которые стали 

таким образом сильнее, чем прежде. 

При Ла-Рош-Лабей 25 июня Колиньи разбил королевские войска. Затем 

он осадил Пуатье; обороной города успешно руководил юный Генрих де Гиз, 

а гугенотам нужно было взять город, чтобы расплатиться с ландскнехтами. 

Только 10 сентября Колиньи был вынужден снять осаду, потеряв таким 

образом самое лучшее время для войны. Он двинулся на юг, на соединение с 

Монтгомери, действовавшим в Беарне. В пути, при Монконтуре, его атаковали 

герцог Анжуйский и Таванн и одержали убедительную победу (3 октября 1569 

г.). 

Колиньи всё же смог увести остатки своей армии на юг. Несмотря на 

противодействие Монлюка, 3 января 1570 г. он объединил свои силы с 

Монтгомери. Затем гугеноты прошли через весь Лангедок, через долину Роны 

с юга на север, взяли Ла-Шарите-сюр-Луар, одержали победу при Арнэ-ле- 

 

 

1 Капелюш Ф. Религия раннего капитализма. М., 1931. С. 106. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%2C_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D1%8E%D0%BA%2C_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%2C_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B6
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Дюк (27 июня 1570 г.) и двинулись к Ла-Рошели. Очередное возрождение 

гугенотской военной мощи и разорение существенной части королевства 

заставили католиков пойти на переговоры. 8 августа был заключён Сен- 

Жерменский мир, расширивший привилегии протестантов. Согласно мирному 

договору, гугеноты получили свободу вероисповедания по всей Франции, 

кроме Парижа, и право занимать государственные должности; в обеспечение 

договора им были переданы четыре крепости – Ла-Рошель, Монтобан, Коньяк 

и Ла-Шарите. 

Таким образом, первый этап религиозных войн во Франции 

характеризовался переменными успехами, которые привели к временной 

консервации конфликта. Однако, ситуация в государстве все еще оставалась 

крайне сложной, поскольку предпосылок к скорому разрешению 

противоречий между католиками и гугенотами на момент окончания первого 

этапа не предвиделось. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1570)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1570)
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Глава 2. Варфоломеевская ночь и ее историческое значение 

 
 

2.1 Кризис политики абсолютизма и события Варфоломеевской ночи 

 
 

В своё царствование Генрих II Валуа огнём и мечом преследовал 

усиливавшийся в стране протестантизм. В 1547 году Генрих II Валуа учредил 

при Парижском парламенте чрезвычайный трибунал для суда над еретиками – 

Огненную палату. За 3 года работы палата осудила около 600 гугенотов, 

многих из них – на сожжение. Данное обстоятельство только накалило и без 

того напряженную религиозную ситуацию в королевстве. 

В 1570 г. враждующие стороны заговорили о примирении, силы их 

партий были равны. Военные действия были приостановлены, религиозная 

вражда уступила место национальному сознанию, так как последние сражения 

не были проиграны гугенотами, но и не выиграны католиками. 8 августа 1570 

г. был подписан Сен-Жерменский мирный договор, остановивший 

религиозную войну во Франции1. Сен-Жерменский мирный договор 

Предоставил гугенотам свободу вероисповедания во всей Франции, кроме 

Парижа, с правом на кальвинистское богослужение в пределах двух городов 

каждого губернаторства Франции и право занимать государственные 

должности. В обеспечение договора гугеноты получили четыре крепости – Ла- 

Рошель, Монтобан, Коньяк и Ла-Шарите. 

Екатерина Медичи была королевой Франции с 1547 по 1559 гг. Став 

супругой короля Генриха II, короля Франции из династии Валуа в 14 лет, 

Екатерина обладала огромным влияние при дворе. Будучи матерью троих 

сыновей, занимавших французский престол в течение её жизни, она также 

имела большое влияние на политику Королевства Франции и некоторое время 

управляла страной в качестве регента. Политику Екатерины можно 

 
 

1 Сен-Жерменский мирный договор: полный перевод с французского текста / под ред. проф. 

Ю. В. Ключникова и Андрея Сабанина; со вступ. ст. проф. Ю.В. Ключникова и предметным 

указ. Москва: издание Литиздата НКИД, 1925. С. 176. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0-%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
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охарактеризовать в качестве отчаянных мер, направленных на сохранение 

династии Валуа на престоле Франции любой ценой. Без Екатерины 

маловероятно, что её сыновья остались бы у власти. Годы их правления были 

названы «эпохой Екатерины Медичи». 

Для укрепления отношений с протестантами, Екатерина Медичи решает 

выдать замуж свою дочь Маргариту за протестантского принца Генриха 

Бурбона, будущего короля Наварры. К этому браку относились отрицательно 

как в стране, так за ее пределами, многие не желали, чтобы наступил мир 

между католиками и гугенотами, что могло укрепить Францию на 

международной арене. 18 августа 1572 г. состоялась свадьба Генриха и 

Маргариты Валуа, но это хорошее начинание проложило путь к одному из 

масштабных религиозных конфликтов. В Париж на свадьбу прибыло много 

протестантов для приветствия принца Генриха на брачной церемонии. 

Свадьба была очень богатой и торжественной и продолжалась несколько дней, 

в то время как народ находился в сложном финансовом положении. Парижане, 

многие из которых, были фанатичными католиками, восприняли это событие 

как оскорбление. Говоря об этой свадьбе, католические проповедники были 

уверены, что бог пошлет кровавое возмездие на еретиков. 

Карл IX для ограничения политического влияния матери и дома Гизов, 

начал налаживать отношения с вождями гугенотов. Король относился 

дружески и доверительно к Колиньи, он хотел освободиться от опеки своей 

матери и принять авторитет нового советника. Колиньи, со временем, мог 

взять на себя фактическое управление страной. У адмирала была продумана 

политическая программа, основанная на том, что французы должны воевать за 

пределами своей страны, а не между собой. Колиньи предлагал оказать 

помощь Нидерландам в борьбе с испанским королем, что позволило бы 

Франции присоединить к себе богатую страну, создать армию и отвлечь от 

противостояний большое количество дворян, в результате победы поднять 

авторитет короля. 
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Екатерина Медичи не хотела потерять свою власть и была не согласна с 

планами Колиньи. Она считала, что в войне с Испанией Франция может 

потерпеть поражение, а сражающиеся за независимость Нидерланды могут 

отказаться подчиняться французскому королю. А самое главное, что в 

условиях войны гугеноты и католики могут поднять мятеж против короля, 

которому придется идти на уступки одной из сторон. Также война с Испанией 

предполагает союз с протестантскими державами, что не позволит 

ограничивать гугенотов внутри Франции. В результате чего Франция может 

стать протестантской. 

С одной стороны, желая примирения, а с другой боязнь усиления власти 

гугенотов заставляют Екатерину Медичи вступить в союз с, недовольными 

усилением позиций гугенотов, Гизами. В августе Медичи фактически дает 

согласие на убийство Колиньи, которое осуществляется Гизами 22 августа, но 

заканчивается неудачно. Адмирал избегает смерти, а планы Екатерины 

рушатся. «И точно в этот момент адская машина вырвалась из-под контроля 

своего создателя и ринулась по своему собственному безумному пути»1. 

Обстановка накалялась, дворяне – гугеноты открыто заговорили о мести, 

назревала гражданская война. 

23 августа у королевы и ее приближенных возникает идея, направленная 

на уничтожение вождей и активных членов гугенотской партии, что было 

направлено на разрушение ее могущества и дееспособности. К вечеру, на это 

соглашается король, под давление своего окружения и испугавшись слухов о 

заговоре гугенотов, желающих свержения короля и введения протестантской 

религии. Данное решение было принято не на Совете, а в личном кабинете 

короля. 

События этой ночи были спровоцированы не только правителями и 

католической партией, но и протестантами, которые ранее устраивали 

католические погромы, избивали католиков, разоряли церкви, глумились над 

 

1 Эрланже Ф. Резня в ночь святого Варфоломея (пер. Т. В. Усовой, под общей ред. В. В. 

Шишкина). СПб.: Евразия, 2002. С. 209. 
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католическими святынями. Гугеноты хотели жить во Французском 

королевстве, но иметь свои законы, свое управление и на их территории 

запрещалась католическая вера. Слабая королевская власть, позволившая 

укрепиться двум массовым движением, двум партиям знати, которые 

боролись за влияние на короля. Религиозная непримиримость и политические 

интриги переросли в религиозный конфликт, приведший к событиям 

Варфоломеевской ночи1. 

Настал день Святого Варфоломея 24 августа 1572 г., получивший 

название – Варфоломеевская ночь. Первый этап Варфоломеевской ночи 

начался с убийства Гаспара де Колиньи и гугенотских лидеров по приказу 

Карла IX, сделанного под давлением Медичи и ее окружения. Сигналом, к 

началу действий по устранению Колиньи, стал звон колокола церкви Сен - 

Жермен Оксерруа. С лидером гугенотов жестоко расправились люди Гизов и 

короля. Далее между 2 и 3 часами ночи производилась расправа над 

предводителями протестантов. Отряды Генриха Гиза и герцога Анжуйского 

захватывали дома, где проживали знатные гугеноты и убивали всех. «На 

данном этапе эта акция была неблаговидной, и преступной, но все еще 

позволяла надеяться на возможность держать ее под каким-то контролем, 

направлять по воле правительства, будь то и воля преступная...». 

Второй этап Варфоломеевской ночи заключается в массовом 

уничтожении гугенотов на территории Парижа. Парижане заранее знали, где 

проживали протестанты, а у дворцовой службы были списки всех прибывших 

на свадьбу гугенотов, поставленных на государственное довольствие. Ближе к 

утру теряется всякий контроль над ситуацией, парижане не реагируют на 

попытку правительства остановить резню. Начинаются массовые убийства не 

только гугенотов, но и всех подозреваемых в кальвинизме. Уже невозможно 

 

1 Алина Булгакова. Варфоломеевская ночь – трагическая страница истории Франции, 

запечатленная мебельщиками Парижа // Мир искусств: Вестник Международного 

института антиквариата. 2015. №3 (11). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/varfolomeevskaya-noch-tragicheskaya-stranitsa-istorii-frantsii- 

zapechatlennaya-mebelschikami-parizha (дата обращения: 27.04.2022). 
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«...обуздать разбушевавшихся горожан, давших волю своим чувствам, 

созвучным, по их мнению, официальным установкам». 

Религиозный фанатизм был дополнительно подпитан тем, что 25 августа 

на кладбище невинноубиенных младенцев расцвел сухой боярышник, это 

было воспринято за знак свыше. Католики посчитали, что начали святое дело. 

Убийства происходили с еще большей силой, дома и имущество подвергались 

грабежам. С мертвых снимали одежду, издевались над трупами. Везде царил 

хаос, расправы осуществлялись не только над гугенотами, но и с богатыми 

горожанами – католиками, с целью наживы1. Отследить массовые убийства 

было невозможно, все беспорядки оставались ненаказуемыми. Улицы были 

завалены голыми растерзанными трупами, тела находились в реке. Резня 

продолжалась еще неделю. В провинциях происходили свои 

«Варфоломеевские ночи», на усмотрение местной власти, с погромами и 

избиениями гугенотов. Мятежи перекинулись из Парижа в 12 провинций. В 

жестокости народу виделось насильственное восстановление католической 

веры, оскверненной протестантами. Надо отметить, что гугеноты в 

действительности не уважительно относились к католическим святыням и 

вере2. 

Третий этап охватил Лувр. Гугеноты, находившиеся в Лувре, всю ночь 

обсуждали покушение на адмирала, чтобы потребовать от короля свершения 

правосудия. Но вместо этого они были убиты. Генриху Наваррскому и принцу 

Конде, благ.ря Карлу IX была сохранена жизнь, взамен от них потребовали 

принятия католической веры. 

Народные массы, живущие в нищете с постоянной нехваткой продуктов, 

питания из-за постоянных войн, были озлоблены. С протестантами, они 

 

 

1 Артеменков М. Н. Религиозная политика королевского двора накануне религиозных войн 

во Франции (1561 1562) // Ретроспектива: Всемирная история глазами молодых 

исследователей. 2005. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/religioznaya-politika- 

korolevskogo-dvora-nakanune-religioznyh-voyn-vo-frantsii-1561-1562 (дата обращения: 

27.04.2022). 
2 История Франции / Под ред. Ж. Карпантье, Ф. Лебрена. СПб.: Питер, 2008. С. 105. 
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связали все зло, выпавшее на их долю, в них они видели зачинщиков всех 

конфликтов. Помимо того, народ считал, что протестанты навлекают на них 

Божий гнев и единственный выход им виделся в их полном уничтожении. 

Король не осознанно сам подтолкнул их на этот путь. Но были и другие 

католики, которые не могли понять, как такое могло произойти, ведь были 

нарушены все божественные и общечеловеческие заповеди. Некоторые 

спасали своих родственников, друзей, соседей, а иногда и врагов. 

26 августа Карл IX проводит заседание в парламенте, где заявляет, что 

во всем содеянном виноват он сам, что Гиз выполнял его указ по устранению 

заговора, и отрицает религиозный мотив преступления. Король предлагает 

начать судебный процесс против сторонников Колиньи. Карл IX приказывает 

известить всех о запрещении убийств и погромов, вызванных уже местью. Но 

грабежи и убийства продолжаются, гугенотов освобождают взамен выкупа. 

Тогда 30 августа король выступает с новым воззванием, которое отменяет все 

предыдущие приказы, касающиеся гугенотов, «...под страхом смерти 

запрещает враждебные действия против них»1. 

Последствия Варфоломеевской ночи были ужасающими и 

непредвиденными. «Полагают, что в Париже погибли около 2-х тысяч человек 

– гугенотской знати и члены их семей, парижане, подозреваемые в 

кальвинизме. Общее число погибших по всей Франции в погромах конца 

августа – начала сентября составляет не менее 5 тысяч человек»2. 

Варфоломеевская ночь спровоцировала четвертую религиозную войну, 

укрепила силы оставшихся гугенотов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Эрланже Ф. Резня в ночь святого Варфоломея (пер. Т. В. Усовой, под общей ред. В.В. 

Шишкина). СПб.: Евразия, 2002. С. 173. 
2 Уваров П. Ю. Варфоломеевская ночь (события и споры). М.: РГГУ, 2001. С. 12. 



2 Кастело А. Королева Марго. Пер. с фр. и коммент. Александра Дмитриевича Сабова; науч. 

ред. и авт. предисл. Анатолий Петрович Левандовский. Москва: Молодая гвардия: 

Палимпсест, 1999. С. 210. 
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2.2. Трактовки Варфоломеевской ночи в отечественной и зарубежной 

историографии 

 
Известный французский исследователь Ф. Эрланже в своей книге «Резня 

в ночь Святого Варфоломея 24 августа 1572 г.» оценивает Варфоломеевскую 

ночь как кульминационное событие в социально – политической жизни 

Франции XVI в., рассматривая его с точки зрения противостояния основных 

сословий страны установившейся абсолютной власти монарха1. 

Описываемые события он считает точкой в ходе гражданского 

противостояния во Франции, целью которого была борьба за власть и 

собственность, прикрытая религиозными лозунгами. «Резня протестантов, 

которая произошла в Париже, а затем волнами прокатилась почти по всей 

Франции, потрясла современников. Авторитет монархии, допустивший 

подобное злодеяние, пошатнулся. Борьба между протестантами и католиками 

возобновилась еще с большей силой и продолжалась вплоть до 1598 г. 

Прекратить ее смог только политик, сумевший максимально удачно 

воспользоваться междоусобицами, дождавшись гибели основных 

действующих лиц и благоприятной внешнеполитической ситуации, – Генрих 

Наваррский. Он и основал новую династию французских королей – династию 

Бурбонов»2. 

Первым из западных исследователей, которые стали рассматривать 

события Варфоломеевской ночи не как политические, а экономические 

процессы стал французский историк А. Озе. Он анализировал последствия 

инфляционных процессов, приведших к экономическим кризисам, 

периодически сотрясавшим Францию с 1520-х годов и до начала Религиозных 

войн и пришёл к выводу, что экономические кризисы задевали прежде всего 

 

1 Эрланже Ф. Резня в ночь на святого Варфоломея: 24 авг. 1572 г. СПб.: Евразия, 2002. С. 

317. 



2 Кастело А. Королева Марго. Пер. с фр. и коммент. Александра Дмитриевича Сабова; науч. 

ред. и авт. предисл. Анатолий Петрович Левандовский. Москва: Молодая гвардия: 

Палимпсест, 1999. С. 210. 
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интересы простого люда – ремесленников, подмастерьев, наёмных 

работников, это привело к росту социальной напряженности, бунтам (самым 

крупным из которых был Большой мятеж в Лионе в 1529 г.), что, в свою 

очередь, способствовало распространению «демократического 

протестантизма», призывавшего к восстановлению изначального равенства 

всех верующих1. Таким образом, новизна во взглядах А. Озе заключалась в 

том, что Реформация виделась ему, как процесс, способствующий появлению 

пролетариев. Именно поэтому, считал Озе, крестьяне во Франции почти не 

приняли участия в данных событиях. 

Другой концепцией, связывавшей определенные движения во время 

Религиозных войн, если не с интересами классов, то с интересами социальных 

групп, была теория А. Друо. Он опубликовал в 1937 г. объемную монографию, 

посвященную периоду Католической Лиги. Анализируя социальную 

динамику, наблюдаемую в городах этой провинции на протяжении всего XVI 

в., он ввел условные термины. Речь идет о «первой буржуазии», которая 

достаточно давно захватила господствующее положение в городах, была 

связана с королевской службой и активно приобретала королевские и 

муниципальные должности. Это был проверенный годами, достаточно 

быстрый и выгодный путь социального возвышения. Но примерно с середины 

XVI в. эта группа стала замкнутой – ее представители монополизировали 

королевские муниципальные должности, превратившись в наследственную 

касту. Им противостояла «вторая буржуазия» - достаточно богатые горожане, 

стремившиеся к приобретению должностей (это стремление усиливалось по 

мере падения доходов от коммерции), но лишенные этой перспективы из-за 
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успехов «первой буржуазии»1.1 Таким образом, А. Друо видел в религиозном 

радикализме социальное содержание. 

В 1980-1990-е гг. некоторыми западными историками – Н. Леметр, Д. 

Крузе, А. Дюпрон и другими – была сделана попытка рассмотреть события 

Варфоломеевской ночи сквозь призму религии. Ими был отмечен рост 

напряжённости среди населения, ожиданий грядущего конца света, 

нарастание панических настроений. Как следствие этого, гугеноты 

воспринимались как всеобщие злодеи и от христианского правителя ожидали 

их истребления2. 

Но в целом, подводя итог, нужно отметить, что, в западной 

историографии, в определении самой природы Религиозных войн в целом и 

отдельных движений в частности, бытовал взгляд на трактовку этого 

конфликта как реакции структур традиционного общества на слишком 

стремительные успехи абсолютизма, деформирующие эти структуры. Но, в 

конце концов, абсолютизм вышел из этих войн ещё более окрепшим. 

Выводы Жана Луи Буржона основаны на работе историка Н. М. 

Сютерланд, выступившей с опровержением всей историографии 

Варфоломеевской ночи. По ее мнению, инициатором Варфоломеевской ночи 

был Филипп II, величайший организатор, обладавший поистине 

макиавеллиевской хитростью; устроив резню в Париже, Филипп II избавил 

Нидерланды от французской интервенции и нанес удар Франции, от которого 

та не могла оправиться целых полвека. Карла IХ исследовательница считает 

несчастным молодым человеком, ни к чему не пригодным и не сумевшим 

подняться до уровня тех событий, которые история уготовила его правлению. 

 

 

 

1 Кастело А. Королева Марго. Пер. с фр. и коммент. Александра Дмитриевича Сабова; науч. 

ред. и авт. предисл. Анатолий Петрович Левандовский. Москва: Молодая гвардия: 

Палимпсест, 1999. С. 212. 
2 Новоселов В.Р. Религиозные войны во Франции (1562-1598): военные перед лицом 

гражданской войны. В кн.: из истории социальных конфликтов и народных движений в 

средневековой Европе. М., Пятигорск, 2001. С. 196. 
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Совершенно иной портрет Карла дает историк Дени Крузе в работе 

«Ночь святого Варфоломея: утраченная мечта о возрождении». Для него Карл 

IX – это молодой человек, воспитанный в духе своего времени, исповедующий 

философию неоплатоников, верящий в космическую гармонию, добродетель 

и согласие. Опираясь на анализ придворных празднеств, тексты Ронсара, 

Франческо Патрици, Луи Леруа и картины Антуана Карона, автор предлагает 

новую систему интерпретации событий, дающую ключи к пониманию 

политики Карла IX и его матери1. Суверен и его мать привязали «королевскую 

власть к мечте постепенно привести французское общество к всеобщей 

гармонии». Военные действия, возобновленные протестантами в 1567 г., 

нанесли политике, направленной на достижение гармонии, серьезный удар. 

После неудачного покушения на Колиньи, вызвавшего угрозы со 

стороны дворян-протестантов, в воздухе вновь запахло гражданской войной: 

политика примирения, очевидно, провалилась. Желая избежать катастрофы, 

власть решила устранить или изгнать несколько десятков главарей партии 

гугенотов. Формулируя свою позицию, Дени Крузе высказывается красиво, но 

провокационно: он говорит о «преступлении во имя любви»2. Подобная 

интерпретация, без сомнения, породила острую полемическую дискуссию. 

В заключение следует напомнить, что ночь святого Варфоломея нанесла 

неисцелимую травму не только протестантам, но и католикам, королю и 

политическим деятелям, стоявшим у руля власти. Кровь безвинных 

мучеников, погибших как в Париже, так и в провинциях, растеклась широкой 

рекой, ставшей роковым рубежом, разделившим долгий период гражданских 

войн на две части. После Варфоломеевской ночи ситуация в стране коренным 

образом изменилась. Позднее протестант, гуманист и писатель Дюплесси- 

 

 

 

 

 
 

1 Крузе Д. Ночь святого Варфоломея: утраченная мечта о возрождении. Москва, 2000. С. 

87. 
2 Крузе Д. Варфоломеевская ночь. М.: РГГУ, 2001. С. 102. 
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Морнэ скажет: «После дня святого Варфоломея государственное здание 

пошло трещинами и зашаталось»1. 

В действительности монархическое государство уже давно было 

ослаблено. Первым, кто начал расшатывать его фундамент, стал Генрих II, не 

внявший чаяниям протестантов и ставший на сторону католиков. Генрих II не 

понял, что роль короля предполагает одновременно роль арбитра, 

находящегося посредине противоречивых тенденций, готовых разодрать 

страну на части и тем самым уничтожить ее. Продолжившие его политику 

Франциск II и 1йзы стали причиной первых межконфессиональных 

столкновений, породивших гражданскую войну. 

После Первой религиозной войны Карл IX и Екатерина Медичи с трудом 

восстановили единство королевства2. Но обновленная структура была крайне 

хрупкой, ибо население Франции по-прежнему было расколото на два лагеря, 

о чем свидетельствуют массовые убийства и мятежи, характерные для жарких 

лет, предшествующих Варфоломеевской ночи. Период с 1560 по 1572 год, для 

которого характерны беспрестанные стихийные беспорядки, стал черной 

годиной гражданской войны, затронувшей как крупные города, так и поселки 

и деревни3. Гражданская война проникла буквально во все уголки Франции, и 

власти были не в силах справиться с ней. 

Зарубежные историки не пришли к единому мнению в проблеме 

Варфоломеевской ночи. Разнятся мнения по поводу организатора этих 

событий. Одни считают, что все спланировали Гизы4, другие – Екатерина 

Медичи5. Поэтому вопрос об организаторе этого страшного кровавого 

события открыт до сих пор. 

 

 

 

 

1 Крузе Д. Варфоломеевская ночь. М.: РГГУ, 2001. С. 106. 
2 Там же. С. 107. 
3 Мемуары королевы Марго / Пер. с фр. И.В. Шевлягиной; Вступ. ст. и коммент. С.Л. 

Плешковой. Москва.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. С. 221. 
4 Д. Крузе. Варфоломеевская ночь. М.: РГГУ, 2001. С. 129. 
5 Кастело А. Королева Марго. М.: Молодая гвардия. Палимпсест, 1999. С. 212. 
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По мнению С.Л. Плешковой событий 1572 г. во Франции представляют 

собой острый конфессионально-политический конфликт, в рамках которого 

одну из главных ролей отводит королеве Франции Екатерине Медичи, 

отводившей в деле укрепления французского влияния за рубежом главное 

место устройству династических браков1. Именно её многие и обвиняют в 

произошедшей в Париже резне в ночь Святого Варфоломея. Во Франции 

всегда с недовольством относились и к самой королеве, и к её политическому 

курсу, выражавшемуся в отказе от компромиссов. Отсюда, по мнению С.Л. 

Плешковой, события носят прежде всего антидинастический характер2. 

Плешкова С.Л. в своей монографии «Екатерина Медичи. Чёрная 

королева» делает попытку объяснить роль Екатерины во время 

Варфоломеевской ночи. Современники обвиняли королеву в разжигании 

конфликта, Плешкова заявляет, что Екатерина, воспитанная на трудах 

Макиавелли, твёрдо усвоила тезис о том, что цель оправдывает средства и в 

деле укрепления единства государства хороши все методы31. Это объясняется 

и тем фактом, что в конце своего правления Екатерина Медичи вновь стала 

заниматься поисками компромиссных решений, почувствовав, что абсолютная 

власть снова окрепла. 

Оппонентом Плешковой С.Л. в данном вопросе выступает европейский 

исследователь Д. Крузе, который утверждал: «Хороший государь, раз он знает 

все и, следовательно, справедлив, есть воплощенное благоразумие, он 

отвергает все, что могло бы возбудить или породить человеческие страсти и 

отдалить людей от вечного блаженства»3. 

Сторонником социальных истоков Религиозных войн во Франции XVI 

в. был историк С.Д. Сказкин, который в монографии «История Франции» 

давал подробную характеристику целей различных социальных слоев в 

Религиозных войнах, стремился отстоять свою оценку характера этих войн как 

 
 

1 Плешкова С. Л. Екатерина Медичи: Черная королева. М.: Дело, 1994. С. 349. 
2 Там же. С. 349. 
3 Крузе Д. Варфоломеевская ночь. М.: РГГУ, 2001. С. 85. 
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феодально-аристократического движения, а вовсе не как «неудавшейся 

буржуазной революции»1. Изменение роли и места королевской власти в 

системе абсолютной монархии, по мнению С.Д. Сказкина, привело к 

произволу в распределении благ между членами общественного класса, 

органом которого она является. Отсюда недовольство части аристократов и 

некоторых городов, мечтавших вернуть утраченные вольности. В целом, для 

концепции С.Д. Сказкина характерен поиск социальной подоплеки событий 

Варфоломеевской ночи, и он, в отличие от С.Л. Плешковой практически 

обходит стороной вопросы роли отдельных личностей в этих процессах2. 

И.В. Лучицкий (1845-1918), крупный исследователь религиозных войн 

во Франции второй половины XVI века, так писал о некоторых последствиях 

массовых убийств гугенотов, произошедших в ночь на 24 августа 1572 г.: 

«Карл IX быстрыми шагами приближался к смерти... Варфоломеевская резня 

со всеми ее ужасами произвела неизгладимое впечатление на его слабую, 

нервную натуру, потрясла его, и с этого времени душевный покой и сон 

бежали от короля Франции. Страшные мучения совести убивали его, образы 

убитых гугенотов не оставляли его постели... 

Целые ночи проводил он в слезах, молил постоянно Бога простить ему 

его прегрешения. «Няня, дорогая няня! – говорил он своей кормилице, 

находившейся неотлучно при нем, – сколько пролито крови, сколько 

совершено убийств. Как я мог последовать столь пагубному совету? Боже 

прости меня! Умилосердись надо мною! Что мне делать? Я погиб! Я погиб!»3. 

«Что касается Екатерины Медичи, - пишет современный историк С.Л. 

Плешкова, – то во все 17 лет своей дальнейшей жизни после 1572 г. она не 

сумела забыть мрачных дней августа, связывая именно с ними и несчастья в 

государственной деятельности, и разлады в семье, и безвременную смерть 

 

 
 

1 Сказкин С. Д. Реформация и Религиозные войны // История Франции. М., 1972. С. 229. 
2 Там же. С. 181. 
3 Лучицкий И. В. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции. СПб., 2011. С. 526- 

527. 
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детей. Она измучила себя поздним раскаянием. Как политик, она убедилась в 

бесперспективности бескомпромиссности и, став первым министром при 

короле Генрихе III, убеждала сына в плодотворности компромисса, 

сокрушаясь по поводу его неосмотрительности, когда он пролил кровь герцога 

Гиза – исполнителя приказа Карла IX в ночь на св. Варфоломея»1. 

Последствия Варфоломеевской ночи оказались иными, чем ожидала 

Екатерина Медичи. Вскоре вспыхнула новая война между обоими лагерями. 

Весь Юг, включая и его католическое меньшинство, образовал к 1576 г. так 

называемую гугенотскую Конфедерацию: республику городов и дворян со 

своим представительным органом, своими финансами и армией2. 

В то же время на Севере образовалась Католическая Лига 

северофранцузского дворянства под руководством Гизов. В состав Лиги 

входили дворянство и буржуазия Северной Франции, но руководящую роль 

играла аристократия. После фактического отпадения Юга территория, 

подвластная правительству, сократилась примерно наполовину. 

С середины 70-х годов усилилось антифеодальное движение народных 

масс. Почти одновременно вспыхнули крестьянские волнения в Оверни, 

Нижней Нормандии, Дофине и других провинциях. 

Война окончится лишь тогда, когда лидер гугенотов Генрих Наваррский 

станет в 1594 г. королем Франции. Он перейдет в католичество и подпишет в 

1598 г. Нантский эдикт, дающий гугенотам свободу вероисповедания3. 

Для концепции Сказкина характерна презумпция необходимости поиска 

социальной подоплеки событий, причем, в этих поисках автор, надо отдать 

ему должное, старался всячески избегать схематизма. Однако его намерения 

не подкреплялись конкретным социальным анализом тех групп, которые и 

были, по мнению автора, основными участниками событий. Конечно, 

 

1 Плешкова Л. С. Мифы и реальности Варфоломеевской ночи. 1996. № 8. 
2 Средневековая Европа глазами современников и историков. М.: Дело, 1995. Т. III, раздел 

IV. С. 107. 
3 Монархическая власть и таинство смысла: сообщение о Варфоломеевской резне» 

Варфоломеевская ночь: Событие и споры. Сб. статей. М.: РГГУ, 2001. С. 102-137. 
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подобный анализ был бы затруднителен в рамках коллективного труда 

обобщающего характера, но ведь автор и не использовал те современные ему 

монографии, в которых он был проделан. При этом социальные группы 

персонифицировались, выступая как субъекты, наделенные сознанием1. 

В отличии от зарубежных исследований работы отечественных авторов 

отличает большая эрудиция, живой, даже страстный язык: так, например, 

авторы видят в «последних Валуа уродов и дегенератов, попавших 

случайностью рождения на престол Франции». Они дают очень полную 

характеристику целей различных социальных слоев в Религиозных войнах. 

Перед авторами лежала сложная задача: несмотря на марксистские положения 

о «феодальном характере» абсолютной монархии и о кальвинизме как 

«религии буржуазии» они стремятся отстоять свою оценку характера 

Религиозных войн как феодально-аристократического движения, а вовсе не 

как «неудавшейся буржуазной революции». «Гипертрофия королевской 

власти в системе абсолютной монархии влекла за собой произвол в 

распределении благ между членами общественного класса, органом которого 

она является»2. Отсюда недовольство части аристократов и некоторых 

городов, мечтавших вернуть утраченные вольности. И хотя в Религиозных 

войнах особую роль играли плебейские слои, ненавидевшие муниципальную 

олигархию и практику продажи городских должностей королем, но из-за того, 

что крестьянство в массе своей осталось глухо к религиозной пропаганде, 

реформационное движение во Франции было лишено того революционного 

значения, какое имела Крестьянская война в Германии. 

 
2.3 Итоги и последствия религиозной резни для французского общества 

 
 

Желая искоренить ересь, Французское королевство получило 

противоположный эффект – численность протестантов начала быстро расти. 

 

1 Сказкин С.Д. Реформация и Религиозные войны // История Франции. М., 1972. С. 44. 
2 Плешкова Л.С. Мифы и реальности Варфоломеевской ночи. 1996. № 8. 
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Лояльные гугеноты стали выступать против короля. Выдвигаются требования 

к королю соблюдать свои обязанности по отношению к подданным, 

начинаются открытые вооруженные выступления против власти. 

Карл IX признал свою вину за последствия Варфоломеевской ночи. 

Действующий Сен-Жерменский мир сохранен королем и расширен в части 

статей о религиозной свободе на заседании Парламента. Было отменено лишь 

право протестантов иметь войска и собственные крепости1. 

В 1573 г. произошло создание гугенотами политического объединения 

«Соединенные провинции юга». Это объединение было практически 

независимым государством, которое отказывалось подчиняться королю. 

Со временем гугеноты переходят от религиозной к политической цели. 

В южной и западной части Франции гугеноты объединяются с сепаратистки 

настроенным дворянством и горожанами и создают федерацию областей с 

представительными учреждениями. Используя кальвинистские идеи, 

публицисты и историки (Франсуа Отман, Агриппа д'Обинье) разрабатывают 

республиканские и конституционные теории, доказывают исконность 

представительных учреждений во Франции. Гугеноты воспринимают короля 

Генриха Наваррского, как конституционного государя. 

При проведении собраний в Ниме и Монтобане гугеноты выставляют 

требования о реабилитации пострадавших в Варфоломеевской ночи, свободы 

вероисповедания во всей Франции. Гугеноты получили поддержку 

протестантской Европы, особенно от английской королевы Елизаветы, в 

противовес за союз с Франции с испанцами. Гугенотов начинает поддерживать 

член королевской семьи – четвертый сын Медичи герцог Аласонский, 

являющийся руководителем партии «политиков». Партия образовалась после 

Варфоломеевской ночи и прилагала усилия для восстановления мирных 

отношений. В партию вошли не фанатичные католики и протестанты. 

 

 

 

1 Чистозвонов А. Н. Основные аспекты генезиса абсолютизма // Чистозвонов А.Н. Генезис 

капитализма: проблемы методологии. М.: Дело, 2015. С. 74. 
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Политика равновесия прекращается после смерти короля 30 мая 1574 г. Далее 

проходят постоянно возобновляющиеся религиозные войны1. 

Варфоломеевская ночь ужаснула Европу. Во многих странах католики и 

протестанты осудили поступок короля Франции, давшего приказ на 

устранение гугенотов, не слишком поверив в мнимый заговор против 

королевства. Император Германии Максимилиан осудил прошедшие события 

во Франции, расценивая их, как ненавистный поступок правителей, за который 

придется расплатиться перед небесным судьёй. Польша возмутилась такой 

вспышкой насилия2. После Варфоломеевской ночи Францию стали считать 

ненадежным партнером, не умеющим держать обещания. Англия была 

уверена, что эти события произошли не спонтанно, а за этим преступлением 

стоял Рим, и подтверждением этого были проведенные торжества в 

католической столице по поводу истребления гугенотов. «Тень 

Варфоломеевской ночи, таким образом, сделала невозможным англо- 

французское сближение, в котором, впрочем, английская сторона никогда не 

собиралась идти до конца»3. 

События во Франции были с одобрением встречены при мадридском и 

римском дворах. «Массовое избиение гугенотов, последовавшее сразу за 

восшествием на престол Григория XIII, почти совпало с церемонией 

коронования нового папы. Римский двор встретил сообщение о резне с 

неописуемым восторгом»4. Злодеяния Варфоломеевской ночи Папа Григорий 

XIII, расценил, как торжество католической веры. По этому поводу были 

организованы народные гулянья, приказано отчеканить медаль, заказаны 

фрески, отражающие события Варфоломеевской ночи. Не менее Папы был 

 

 

 

 

1 История средних веков. В 2 т. Т. 1. / Л. М. Брагина, Е. В. Гутнова, С. П, Карпов и др; под 

ред. З. В. Удальцовой и С. П. Карпова. М.: Высшая Школа, 1990. С. 106. 
2 Шишкин В. В. Маргарита де Валуа и седьмая религиозная война во Франции (апрель- 

ноябрь 1580 г.). Человек XVI столетия. СПб.: Питер, 2000. С. 105. 
3 Уваров П. Ю. Варфоломеевская ночь (события и споры). М.: РГГУ, 2001. С. 70. 
4 Таксиль Л. Священный вертеп. (Пер. Л. Большинцова). М.: Политиздат, 1988. С. 184. 
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счастлив Филипп II Испанский. Через 425 лет после Варфоломеевской ночи 

Римский Папа Иоанн Павел II осудил уничтожение гугенотов. 

До кровавых событий французские гугеноты делали различие между 

католическим лагерем и королевской властью, пытаясь оградить короля от 

влияния католиков. После этих событий протестанты окончательно создали 

оппозицию королевской власти, ряды их сторонников увеличились, они 

добились новых религиозных привилегий. В противовес им в 1576 г. создана 

организация католиков – католическая лига во главе с герцогом Гизом, 

поддерживаемого Испанией1. 

Положительным моментом из последствий Варфоломеевской ночи 

стало то, что многие люди, независимо от социального статуса, 

вероисповедания и территории проживания задумались над произошедшей 

трагедией и попытались проанализировать ее решение мирным, угодным Богу 

путем. «После трагедии 1572 г общество пришло к идее возможного 

сосуществования разных конфессий»2. Варфоломеевская ночь стала 

своеобразным переломным, можно сказать революционным моментом в 

сознании людей на отношение к религии. 

13 апреля 1598 г. по приказанию французского короля Генриха IV 

Бурбона был составлен и принят Нантский эдикт согласно которому 

французским протестантам-гугенотам вероисповедные права. Издание эдикта 

завершило тридцатилетний период Религиозных войн во Франции и положило 

начало столетию относительного межконфессионального мира, известного 

как «Великий век». 

Нантский эдикт даровал полное равноправие католикам и протестантам. 

Первая статья эдикта предавала забвению события Религиозных войн и 

запрещала любое упоминание о них. 

 

 

 
 

1 Медушевский А. Н. Абсолютизм XVI-XVIII вв. в современной западной историографии // 

Вопросы истории. 1991. № 3. С. 31. 
2 Там же. С. 184. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_IV_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_IV_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Grand_Si%C3%A8cle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Согласно первой статье Нантского эдикта: «воспоминание обо всём, что 

произошло с той и с другой стороны с начала марта 1585 г. до нашего 

коронования и в течение других предшествующих смут, будет изглажено, как 

будто ничего не происходило. Ни нашим генеральным прокурорам, ни иным 

лицам, государственным и частным, не будет дозволено никогда и ни по 

какому поводу упоминать об этом»1. 

Третья статья эдикта вводила католическое богослужение всюду, где 

оно было прекращено. Одновременно в тех городах и селах, где гугенотам 

разрешалось совершать богослужение до 1597 г., было восстановлено это 

право. 

Так, согласно третьей статье Нантского эдикта: «Повелеваем, чтобы 

католическая апостольская римская религия была восстановлена во всех 

местах нашего королевства… где отправление её было прервано и да 

исповедуется она мирно и свободно без всяких смут и препятствий. 

Чтобы не дать никакого повода к смутам и распрям среди наших 

подданных, мы позволили и позволяем исповедующим так называемую 

реформированную религию жить и обитать во всех городах и местах нашего 

королевства и подчинённых им областях без преследований и принуждений 

делать что-либо в деле религии противное их совести; их не будут по этому 

поводу разыскивать в домах и местах, где они пожелают жить»2. 

Католическому духовенству возвращались все его прежние права и 

имения. Кальвинизм допускался всюду, где был раньше. Все дворяне, 

занимавшие высшие судебные должности, имели право совершать 

кальвинистское богослужение и допускать к нему посторонних лиц. В замках 

простых дворян разрешалось протестантское богослужение, если число 

 

 

 

 
 

1 Нантский эдикт 13 апреля 1598 г. Ардашев П.А. Новая история в отрывках из источников. 

Хрестоматия. Киев, 1914. Электронная версия: http://thietmar.narod.ru/ (Дата обращения: 

01.08.2023). 
2 Там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1597_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://thietmar.narod.ru/
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протестантов не превышало 30 человек и, если замки не находились в 

местности, где владельцы-католики пользовались правом верховного суда. 

Кальвинистское богослужение было воспрещено формально в Париже и 

некоторых городах, закрытых для него на основании ранее заключенных 

капитуляций; но протестантам разрешалось там жить. Во всех остальных 

местах гугеноты могли иметь церкви, колокола, школы, занимать 

общественные должности. Было воспрещено по религиозным мотивам лишать 

родственников наследства, нападать на гугенотов и склонять их детей к 

переходу в католицизм. Все приговоренные к наказанию за религиозные 

убеждения были помилованы1. 

Правительство обязалось помогать гугенотам субсидиями на школы и 

церкви. Кроме того, гугенотам предоставлялся ряд привилегий политического, 

судебного и военного характера: им дозволялось созывать периодические 

собрания (консистории, синоды), содержать при дворе депутатов для 

представления прошений и жалоб через Сюлли, Морнэ и д’Обинье. В Париже 

была учреждена судебная палата (Chambre de l’Edit) для протестантов 

Нормандии и Бретани, в Кастре – для Тулузского округа, в Бордо и Гренобле 

– смешанные палаты (Chambres miparties), для протестантов Прованса и 

Бургундии. 

Изгнанникам дозволялось вернуться на родину. Во власти гугенотов 

были оставлены на 8 лет 200 крепостей и укрепленных замков, 

принадлежавших им до 1597 г. (places de sûreté – места безопасности); 

гарнизоны содержались здесь на счёт короля, а начальники были подчинены 

гугенотам. Главные крепости были: Ла-Рошель, Сомюр и Монтобан. 

Гугенотской депутации король прямо сказал, что крепости пригодятся им в 

случае возможной отмены Нантского эдикта его преемниками. 

Со времени Варфоломеевской ночи прошло 451 лет, но эти события не 

забываются, многие не знают подробных событий этого происшествия, но у 

 

1 Малинин Ю. П. Франция в эпоху позднего средневековья: материалы научного наследия. 

СПб., 2008. С. 206. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%8E%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%E2%80%99%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B5%2C_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D1%8E%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD
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всех оно ассоциируется с особой жестокостью, основанной на религиозных 

противоречиях. Варфоломеевская ночь глубоко запала в сознание, как 

современников события, так и последующих поколений потому, что «... день 

св. Варфоломея имеет ту особенность, что опьянение кровью, жажда убийств 

и сладострастия были спущены с цепи во имя Господа»1. Но несмотря на 

осуждения того, что, было ранее, человечество не научилось преодолевать 

непримиримость и насилие до сих пор. В результате и современный мир 

постоянно сотрясается от религиозных конфликтов, возникающих в разных 

странах, затрагивая разные религии и противоречия социальных и 

политических идей2. 

На основании проведенной работы, изучив мнения разных историков, 

можно сделать вывод, что Варфоломеевская ночь не являлось спонтанным 

историческим феноменом, который произошел только по прихоти папы 

Римского и части королевского двора Франции. Несмотря на восторженную 

реакцию Папы Григория XIII по поводу уничтожения протестантов. На фоне 

реализации политических целей Екатерины Медичи и католической элиты, 

произошел неконтролируемый всплеск религиозного фанатизма. «Вина 

правительства заключается в том, что поверило в свое могущество, в то, что 

оно может навязать обществу религиозный мир указами или пышными 

торжествами»3. 

Кровавая Варфоломеевская ночь пошатнула устои старой 

средневековой церкви, мнимая победа на деле оказалась поражением. Многие 

верующие осудили действия королевской власти и католической церкви. В 

течение многих веков продолжается переосмысление событий 

Варфоломеевской ночи, то перевес уходит в сторону политических интриг, то 

на первый план выходят религиозные причины и разногласия. Рассмотрев 

 

1 Эрланже Ф. Резня в ночь святого Варфоломея (пер. Т.В. Усовой, под общей ред. В. В. 

Шишкина). СПб.: Евразия, 2002. С. 206. 
2 Копосов Н. Е. Франция (разделы в 1-3 частях) // История Европы. Т.III. От средневековья 

к новому времени (конец XV – первая половина XVII в.). М., 1993. 
3 Уваров П. Ю. Варфоломеевская ночь (события и споры). М.: РГГУ, 2001. С. 239. 
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разные подходы историков, можно сделать заключение, что Варфоломеевская 

ночь была слиянием политики и религии, к тому же усиленная тяжелым 

экономическим положением французского народа1. 

В происшествиях этой ночи, также как католики, виноваты и 

протестанты. Они тоже регулярно проявляли религиозную нетерпимость и 

применяли насилие по отношению к католикам, демонстрировали 

неуважительное отношение к их верованию и осквернение святых мест и 

атрибутов веры. Одним словом, являлись активными участниками 

религиозного конфликта. Нельзя точно сказать, кто более виноват в 

разрешении назревшего религиозного конфликта, обычно все склонны 

поддерживать тех, кто находится в меньшинстве. Однако, при изучении 

истории можно заметить, что любая религиозная группировка, находящиеся в 

меньшинстве или подавляемая государством и основной религиозной 

общностью, требует равенства прав и религий, признание властью. 

Оказавшись же в большинстве или поддержанными государственной властью 

– забывают о своих призывах и начинают действия, направленные на 

угнетения других. Таким образом, необходимо понять главное, что 

Варфоломеевская ночь уже вошла в историю и умы разных народов, как 

безумная, ничем не оправданная жестокость. На сегодняшний день, когда по 

всему миру остаются не урегулированные религиозные конфликты, 

человечество должно задуматься над тем, главным чему же учит нас любая 

религия – это любовь и сострадание к другим людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 История дипломатии / Под ред. В. А. Зорина. Т.1. М.: Наука, 1959. С. 97. 
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Глава 3. Методический аспект применения темы на уроках истории в 

общеобразовательном учреждении 

 
3.1 Теоретические и нормативно-правовые аспекты изучения темы 

исследования в школьном курсе истории 

 
Главный нормативно-правовой акт, который используется в сфере 

образования – это Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

17.02.2023) «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – Федеральный 

закон № 273). 

Согласно ст. 1 данного Федеральный закон № 273: 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 

общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий 

прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование (далее - отношения в сфере образования). 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, 

организационные и экономические основы образования в Российской 

Федерации, основные принципы государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы 

образования и осуществления образовательной деятельности, определяет 

правовое положение участников отношений в сфере образования» 

Так, мы можем сделать вывод, что все основополагающие начала 

процесса образования в школе регламентируются в соответствии с 

Федеральным законом № 273. 
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Второй по важности нормативно-правовой акт, использующийся в сфере 

образования – это Федеральный государственный образовательный стандарт 

(далее – ФГОС)1. 

ФГОС – совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. К 

образовательным стандартам, принятым до 2009 г., применялось название 

«Государственные образовательные стандарты». До 2000 г., до принятия 

государственных стандартов по каждой ступени общего образования и 

специальности (направления подготовки) профессионального образования, в 

рамках общего государственного образовательного стандарта применялись 

государственные требования к минимуму содержания уровню подготовки 

выпускника по каждой ступени образования и специальности. 

В соответствии со ФГОС предметные результаты преподавания 

истории в 7 классе должны включать «формирование умений применения 

исторических знаний для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире». Данный предметный результат может быть 

достигнут в ходе изучения истории Варфоломеевской ночи, которая 

иллюстрирует к чему может привести религиозная нетерпимость и почему 

важно уважать религиозные взгляды таких людей. 

Следующим нормативно-правовым актом, регламентирующим процесс 

преподавания истории в средней школе, является историко-культурный 

стандарт (далее – ИКС)2. 

 

1 Приказ Министерство образования и науки российской федерации приказ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 
2 Историко-культурный стандарт. Рабочая группа по подготовке концепции нового учебно- 

методического комплекса по отечественной истории. 2022. С. 83. 
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Другим нормативно-правовым актом, регламентирующим процесс 

преподавания истории в средней школе, является Примерная рабочая программа 

основного общего образования по истории для 5-9 классов общеобразовательных 

организаций1. В соответствии с данным нормативным документом в 7 классе 

выделяется всего лишь 7 часов на изучениеогромного пласта материалов по истории 

государств Европы в XVI-XVII веков: «Объяснять значение понятий: 

абсолютизм, централизованное государство, протекционизм. Характеризовать 

политическое устройство и особенности экономического развития Испании в 

XVI-XVII вв. Раскрывать, на что была направлена внешняя политика 

испанских Габсбургов, приводить примеры конкретных действий. 

Характеризовать положение Нидерландов под властью Габсбургов. 

Рассказывать, привлекая историческую карту, о национально- 

освободительном движении в Нидерландах, его причинах, целях, участниках, 

формах борьбы. Объяснять, в чем состояло значение событий 1566-1609 гг. 

для Нидерландов и для Европы начала Нового времени. Разъяснять, что 

свидетельствовало об усилении королевской власти во Франции в XVI в. 

Представлять характеристику Религиозных войн второй половины XVI в. во 

Франции (хронологические рамки; основные участники; формы борьбы; 

ключевые события; итоги и последствия)». 

В качестве учебников, которые соответствуют требованиям ФГОС и 

могут быть использованы на уроке истории рассмотри следующие учебники: 

1. Юдовская, Баранов, Ванюшкина: Всеобщая история. История Нового 

времени. 7 класс. Учебник. ФГОС. Учебник создан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и учитывает требования Примерной основной 

образовательной программы по курсу всеобщей истории. В учебнике 

использована разноуровневая развивающая система обучения, к каждой главе 

разработаны задания, активизирующие творческую, проектную и 

 

1 Примерная рабочая программа основного общего образования по истории для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций. Москва. 2022. С. 79. 
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исследовательскую деятельность обучающихся. Книга посвящена событиям 

мировой истории конца XV-XVII в. Учебник синхронизирован с курсом 

истории России. Рекомендовано Министерством просвещения Российской 

Федерации. 4-е издание. 

2. Ольга Дмитриева: История Всеобщая. История Нового времени. 

Конец XV-XVII век. 7 класс. Учебник. ФГОС. Учебник, созданный доктором 

исторических наук О.В. Дмитриевой, знакомит обучающихся с важнейшими 

событиями конца XV - XVII в. Основной текст, документы и иллюстрации 

учебника благ.ря системе разнообразных вопросов и заданий помогают 

школьникам активно и творчески изучать историю человечества, развивать 

познавательные и коммуникативные умения, применять новые знания в 

учебной и социальной деятельности. Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту общего образования, 

Примерной программе основного общего образования, является частью 

учебно-методического комплекта «История» и входит в систему учебников 

«Инновационная школа». Учебник предназначен для общеобразовательных 

организаций. 4-е издание. 

3. Морозов, Тырин, Абдулаев: Всеобщая история. История Нового 

времени. Конец XV-XVII веков. 7 класс. Учебник. ФГОС. В учебнике 

освещаются политика и дипломатия, экономика и культура первого периода 

Нового времени (конец XV-XVII в.). История предстаёт как единый процесс, 

в котором наряду с великими открытиями, страшными войнами и 

социальными преобразованиями была и повседневная жизнь с её тревогами и 

заботами. Богатый иллюстративный материал, карты, документы, выдержки 

из трудов историков и разноуровневые задания, которыми насыщен учебник, 

позволяют в полной мере реализовать системно-деятельностный подход. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

Знакомство учащихся с личностями Генриха II, Екатерины Медичи и 

французским королевским двором происходит в рамках учебной программы 
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на уроке «Религиозные войны во Франции». Часть, отведенная изучению 

придворного общества, как одного из элементов, присущих абсолютной 

монархии, входит в пункт, посвященный рассмотрению культа королевской 

власти. При разработке урока необходимо уделить особое внимание 

раскрытию данного вопроса, для чего можно использовать различные 

традиционные и инновационные методы и приемы. Для создания некой 

копилки приемов, показывающих сущность напряженной конфессиональной 

обстановки во Франции. 

Основным приемом, к которому чаще всего обращаются педагоги, 

можно назвать устный рассказ учителя о католиках, гугенотах, французском 

дворе и значении религии для французского общества. В таком случае 

деятельность учащихся сводится к пассивному усвоению материала, что ведет 

к малой вероятности его запоминания. 

Следующий наиболее распространенный прием – самостоятельная 

работа с текстом учебника. При чем, при такой организации этапа урока 

возможны два варианта. В первом случае учитель дает задание прочитать 

фрагмент без дальнейшего обсуждения1. Во втором – ученикам предлагается 

ознакомиться с раскрывающим вопрос абзацем и устно ответить на 

соответствующие вопросы2. 

Другая группа приемов предполагает более активную деятельность 

учащихся при изучении данного материала. В ее основе лежит одинаковый 

принцип составления учениками рассказа о придворном обществе или этикете, 

которому оно подчинялось. Однако это задание дается учителями в разной 

форме. 

Во-первых, это может быть индивидуальное задание для всего класса на 

основном этапе урока. Учитель просит детей ознакомиться с фрагментом 

 

 
 

1URL: https://kopilkaurokov.ru/istoriya/uroki/urok-po-tiemie-usilieniie-korolievskoi-vlasti-v- 

xvi-xvii-vv-absoliutizm-v-ievropie (дата обращения: 15.05.2019) 
2URL: https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/09/19/usilenie-korolevskoy-vlasti-v-xvi- 

xvii-vv-absolyutizm-v-evrope (дата обращения: 15.05.2019) 
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документа «Нантский эдикт» и составить по нему устный рассказ «Как 

изменилось положение протестантов согласно Нантскому эдикту?» где 

необходимо упомянуть о значении в этом плане придворного общества. По 

окончанию выполнения задания опрашивается один или два ученика, 

остальные могут дополнить рассказ товарищей. Затем происходит обсуждение 

полученных результатов1. 

Во-вторых, можно предложить ученику подготовить сообщение о 

предпосылках религиозных войн во Франции заранее дома. В таком случае на 

соответствующем этапе урока учащийся представляет классу результат своей 

деятельности. Перед остальными учениками поставлена задача: прослушать 

рассказ докладчика и ответить на заданные вопросы, такие как «Каковы были 

причины религиозных войн?» и «Какие две конфессии христианства 

враждовали между собой?». 

В подведении итогов к материалам данного параграфа отметим 

следующие выводы: 

1. При подготовке урока про «религиозные войны во Франции» 

необходимо руководствоваться требованиями ФГОС, а также Примерной рабочей 

программой основного общего образования по истории для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций. 

2. В ходе подготовки и составления технологической карты урока можно 

применять следующие учебники 7 класса: Морозов, Тырин, Абдулаев: 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVII веков. 7 класс. 

Учебник. ФГОС.; Ольга Дмитриева: История Всеобщая. История Нового 

времени. Конец XV-XVII век. 7 класс. Учебник. ФГОС.; Юдовская, Баранов, 

Ванюшкина: Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. Учебник. ФГОС. 

3. Методические приемы, раскрывающие сущность религиозных войн во 

Франции многочисленны и разнообразны. Методические приемы 

применяются в рамках урока в соответствие с поставленными задачами по 

 

 

1URL: https://открытыйурок.рф/статьи/532938/ (дата обращения: 16.05.2019) 
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формированию универсальных учебных действий (УУД). Во-первых, это 

может быть индивидуальное задание для всего класса на основном этапе 

урока. Во-вторых, можно предложить ученику подготовить сообщение о 

предпосылках религиозных войн во Франции заранее дома. 

 
3.2 Методическая разработка урока по теме «Религиозные войны во 

Франции» 

 
В рамках школьной программы 7 класса можно провести урок на тему 

«Религиозные войны во Франции». 

Тема урока: «Религиозные войны во Франции» 

Тип урока: Обобщение изученного материала в ходе урока-дискуссии в 

форме презентации и мини-информационных проектов. 

Технологии обучения: 

1) технология критического мышления – ведущая технология; 

2) технология сотрудничества (парная). 

Оборудование Компьютер, проектор, карта, презентация «Религиозные 

войны во Франции» 

Планируемые результаты: 

1. Предметные результаты: различать в учебном тексте факты, 

сопоставлять их аргументацию; соотносить единичные события с общими 

явлениями и процессами. 

2. Личностные результаты: сформировать мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки, способность к 

образованию и самообразованию, выразить свое отношение к религиозным 

конфликтам во Франции и массовому убийству людей по религиозному 

признаку. 

3. Метапредметные результаты: 
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3.1 Регулятивные УУД: примут участие в планировании своей 

деятельности на уроке; оценят полезность/интересность/важность 

полученного материала лично для себя. 

3.2 Познавательные УУД: научатся находить информацию в тексте; 

научатся самостоятельно выделять главное из всего объема полученной 

информации, систематизировать ее в форме таблицы; научатся 

формулировать гипотезы, мнение по проблемному вопросу. 

3.3 Коммуникативные УУД: сформируют навык выступления перед 

аудиторией. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 

индивидуальная. 

Проблемный вопрос: каковы причины Религиозных войн во Франции? 

Основные понятия урока: Варфоломеевская ночь, католики, гугеноты, 

религиозные войны, Екатерина Медичи, Генрих II. 

Основные даты: 23-24 августа 1572 г. – начало резни в канун для святого 

Варфоломея. 5 октября 1572 г. – завершение резни гугенотов. 

 
Таблица 1. Технологическая карта урока по теме «Религиозные войны во 

Франции». 

 

 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Задания для 

обучающихс 

я 

Основные 

понятия и 

термины 

Организационный 

момент. 

Приветствие 

учителя. 
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Рефлексивно – 

оценочный этап. 

Организует 

фронтальную 

работу, 

направленную 

на проверку 

домашнего 

задания. 

Принимают 

участие во 

фронтальной 

работе: отвечают 

на поставленные 

вопросы, 

исправляют 

ошибки, 

оценивают 

значение 

исторических 

событий. 

 

 

 

 

. 

Реформация в 

Англии. 

Причины 

Участники 

Особенности 

Итоги 

 

Покажите на 

карте 

территории, 

на которых 

утвердились 

протестантски 

е  церкви; 

территории, 

на которых 

господствовал 

а 

католическая 

церковь. 

И так, одним 

из таких 

государств, 

где 

господствовал 

а 

католическая 

церковь, была 

Франция.  В 

начале  XVI 

века во 

Франции 

начинается 

Реформация, 

стал 

распространят 

ься 

кальвинизм. 

Эдикт, 

гугенот, 

лидер, 

месса, 

гарант. 

Мотивационно - 

целевой этап 

Организует 
работу  по 

формулирован 

ию темы  и 

определению 

проблемного 

поля  урока: 

определение 

особенностей 

Реформации во 

Франции. 

Записывают тему 

урока в тетрадь. В 

ходе фронтальной 

работы 

формулируют 

проблему  и 

записывают её в 

тетради, оставляя 

место для ответа 

на рефлексивно – 

оценочном этапе 

урока. 

Кто и почему 

во Франции 

сочувствовал 

протестантиз 

му? 

Сформулируй 

те тему и 

проблему 

урока. 
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Операционно- 
деятельностный 

этап 

Информ 

ирует о расколе 

Франции концу 

первой 

четверти XVI 

века на  два 

враждебных 

лагеря    – 

католиков и 

протестантов. 

Католиков 

поддержали 

французские 

короли  из 

династии 

Валуа. Север 

Франции 

остался  на 

стороне 

католической 

церкви,   а 

Южная 

Франция стала 

протестантской 

.Протестантов 

во Франции 

называли 

гугенотами 

(«товарищи», 

давшие общую 

клятву). Так 

Реформация 

проникла  во 

Францию. 

. 

 

 

 

 

Информируеет 

о слабости 

корлевсокой 

власти.  О 

всесилии 

гецега  Гиза, 

которого 

называли 

«некоронованн 

ый король 

Парижа». С 

именем 

Первый  пункт 

плана изучается 

путем 

самостоятельной 

работы 

обуучащихся 

с книгой. По ходу 

работы они 

заполняют 

в тетради таблицу. 

Слушают учителя, 

записывают   в 

тетрадь понятие. 

Гугеноты – это 

французские 

кальвинисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Записывают  в 

тетрадь – 1562- 

1598 гг 

религиозная война 

во Франции 

 

 

 

 

Самостоятельно 

работают с 

учебником. 

Делают вывод о 

бесправии 

гугенотов. 

Начиная с 20-х 

годов 16 века они 

подвергались 

жестоким 

преследованиям. 

На стороне 

католиков были 

король, Париж и 

основная масса 

населения 
страны.) 
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 которого 

связывают 

начало 

религиозных 

воин. В марте 

1562 года Гиз, 

проезжая  со 

своей свитой 

через местечко 

Васси, устроил 

кровавую 

расправу  над 

мирными 

гугенотами. 

Обращает 

внимание на 

правовое 

положение 

католиков  и 

гугенотов. 

 

 

 

 

Говорит, что 

религиозные 

войны 

толкнули 

страну на путь 

беды. Католики 

создавали свои 

братства, 

устраивали 

многочисленны 

е процессии и 

убивали 

гугенотов. 

Гугеноты были 

не так жестоки, 

в захваченных 

городах они 

разоряли 

церкви, но не 

убивали 

женщин и 

детей. 

Это выражение 

происходит от 

самого 

страшного 

 

Самостоятельно 

работают с 

учебником. 

«Варфоломеевск 

ая ночь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Делают запись в 

тетрадь. 

(Варфоломеевской 

ночью называется 

стремительная и 

массовая 

расправа над 

противником, 

происходящая  с 

использованием 

нечестных, 

подлых методов.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В  учебнике 

изучают фрагмент 

этого документа. 

Выделяют 

положения, 

уравнивающие 

гугенотов в правах 

с католиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Как вы 

считаете, 

правильно ли 

поступил 

Генрих IV? 

Почему? 

 

Как вы 

думаете, 

почему он 

был прозван 

«Добрым 

королем»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

получают 

памятки 

«Оценка 

деятельности 

правителя». 

1.Годы 

правления. 

2. Какие цели 

перед собой 

ставил? 

3. Какими 

способами 
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 события за все 

36 лет войн. 

Сообщает о 

стремлении 

Карла  IX 

закончить 

войну, 

примирить обе 

стороны, 

скрепив  мир 

брачным 

союзом.   Он 

отдает в жены 

предводителю 

гугенотов 

Генриху 

Наварра свою 

сестру 

Маргариту. На 

свадьбу     в 

Париж 

съехались   все 

вожди 

гугенотов    со 

своими 

свитами. 

Руководители 

католиков не 

хотели 

допустить 

усиления 

влияния 

гугенотов. Они 

решили, 

воспользовавш 

ись ситуацией. 

В ночь  перед 

праздником 

Святого 

Варфоломея 

(23  августа) 

шайки  убийц 

организовали 

избиение 

гугенотов. 

Ночью толпы 

«добрых 

католиков» 

врывались в 

дома гугенотов. 

Многих 

заставали в 

Самостоятельно 

работают с 

учебником   пункт 

«Добрый король». 

Приводят 

доказательства, 

что эта оценка 

верна. 

1) при нём 

Франция 

закончила воевать 

с Испанией; 

2) снизил прямой 

налог с крестьян; 

3) запретил 

арестовывать 

крестьян за долги 

и забирать у него 

скот; 

4) 
покровительство 

вал развитию 

торговли и 

мануфактуры; 

5) при нём было 

открыто много 

королевских 

мануфактур; 

6) участвовал сам 

в создании 

купеческих 

компаний; 

7) улучшилась 

жизнь народа; 

8) удалось 

преодолеть 

вызванную 

религиозной 

войной разруху. 

Работат в группах. 

действовал, 

чтобы 

добиться 

цели? 

4.Какими 

были 

последствия 

его действий? 

5.Ваша 

оценка 

деятельности 

правителя. 
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 постелях, 
бедные люди 

ничего не 

подозревали. 

Дома грабили, 

гугенотов 

убивали. Резня 

продолжалась 3 

дня. 

 

 

 

 

 

Сообщает, 

чтопПосле 

смерти Карла 

IХ французская 

корона 

перешла  к 

Генриху III, 
который  не 

способен был 

управлять 

страной. 

Католиков 

возглавил 

Генрих Гиз, а 

протестантов – 

Генрих 

Наварра. 

В ночь Святого 

Варфоломея 

Генрих 

Наварра 

вынужден был 

отречься от 

протестантизма 

. 

Взойдя   на 

престол, 

Генрих 

Наваррский 

вновь отрекся 

от 

протестантской 

веры,  приняв 

католицизм. 

«Париж стоит 

мессы», - 

сказал Генрих 
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 Наварра, 

ставший 

французским 

королем 

Генрихом IV 

 

В 1598 г Генрих 

IV подписывает 

важный 

документ – 

Нантский 

эдикт. 

   

Рефлексивно – 

оценочный этап 

Организует 

обсуждение 

проблемного 

вопроса урока 

определение 

особенностей 

Реформации во 

Франции. 

 

 

 

 

 

Организует 

работу по 

оцениванию 

работы 

обучающихся 

на уроке. 

Определяет 

домашнее 

задание: 

параграф 14, 
Работа 

с документом 

«Политическое 

завещание» 

Ришелье 

Благодарит за 

работу. 

Определяют и 

аргументируют 

позицию. 

Реформация   и 

религиозные 

войны во Франции 

имели  свои 

особенности: 

наибольшее 

участие в  них 

приняли дворяне и 

горожане. 

Стране  удалось 

выйти из полосы 

бедствий, 

добившись 

введения 

веротерпимости 

и создания 

абсолютной 

монархии. 

Франция стала 

сильнейшим 

государством 

континентальной 

Европы 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оценивают работу 

на уроке. 

Определите 

особенности 

Реформации 

во Франции. 

. 
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  Записывают 

домашнее 
задание. 
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Заключение 

 
 

В заключении к данному исследованию отметим, что религиозный 

аспект был частью многих конфликтов в Европе в XVI-XVII вв. Тридентский 

собор принял программу непримиримой контрреформации. Ударной силой 

контрреформации стали Габсбурги (в первую очередь испанские). Страны, 

принявшие Реформацию. не имели общепризнанного лидера, их раздирали 

противоречия между течениями протестантизма. В католическом лагере тоже 

не было единства: католическая Франция, будучи противником Габсбургов, 

искала союзников среди протестантских держав. Вестфальский мир 1648 г 

констатировал невозможность решить религиозный конфликт военными 

средствами. С этого момента конфессиональный фактор в европейской 

политике отходит на второй план. 

Гугеноты являлись реформаторами христианства, они не принимали 

многие каноны католической церкви и власть папы Римского, требуя введения 

принципа всеобщего священства, с чем не хотел мириться Священный 

престол. Гугеноты считали единственным источником вероучения Библию и 

отвергали священное предание Католической церкви. Согласно учению 

Кальвина, Бог – суверенен, ему принадлежит верховная власть во всём. 

Учение Кальвина характеризуется рационализмом и отрицанием мистицизма. 

Согласно теоретическим обоснованиям Кальвина, от человека ничего не 

зависит. Он не вправе отказаться от благодати или принять её. Всё 

совершается без его желания, по воле Божьей. Признаком богоизбранности по 

мнению гугенотов являлось наличие материальных богатств, что пришлось по 

вкусу многим торговцам и аристократам во Франции. Гугеноты стали 

объединяться и пропагандировать новую версию христианства, призывая к 

возвращению к апостольским временам. Постепенно религиозные требования 

гугенотов стали оформляться в политическую и социологическую программу 

по изменению средневекового европейского общества и его институтов. 

Ослабление королевской власти дало возможность гугенотам реформировать 
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церковь и захватить политическую власть во Французском королевстве. Стоит 

отметить, что по уровню своего радикализма и бескомпромиссности гугеноты 

ничуть не уступали католикам и готовы были пойти на самые крайние меры 

для реализации своих целей. Так, во Франции созрели все предпосылки для 

начала Религиозных войн. 

Первый этап религиозных войн во Франции принято датировать с 1562 

по1570 гг. Первый период религиозных войн объединяет три гугенотские 

войны: Первая гугенотская война 1562-1563 гг.; Вторая гугенотская война 

1567-1568 гг.; Третья гугенотская война 1568-1570 гг. Первый этап 

религиозных войн во Франции характеризуется переменными успехами, 

которые привели к временной консервации конфликта. Однако, ситуация в 

государстве все еще оставалась крайне сложной, поскольку предпосылок к 

скорому разрешению противоречий между католиками и гугенотами на 

момент окончания первого этапа не предвиделось. 

В ходе проведения данного исследования нами были изучены работы 

отечественных историков, трактовавших события Варфоломеевской ночи. 

В отличии от зарубежных исследований работы отечественных авторов 

отличает большая эрудиция, живой, даже страстный язык: так, например, 

авторы видят в «последних Валуа уродов и дегенератов, попавших 

случайностью рождения на престол Франции». Они дают очень полную 

характеристику целей различных социальных слоев в Религиозных войнах. 

Перед авторами лежала сложная задача: несмотря на марксистские положения 

о «феодальном характере» абсолютной монархии и о кальвинизме как 

«религии буржуазии» они стремятся отстоять свою оценку характера 

Религиозных войн как феодально-аристократического движения, а вовсе не 

как «неудавшейся буржуазной революции». «Гипертрофия королевской 

власти в системе абсолютной монархии влекла за собой произвол в 

распределении благ между членами общественного класса, органом которого 
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она является»1. Отсюда недовольство части аристократов и некоторых 

городов, мечтавших вернуть утраченные вольности. И хотя в Религиозных 

войнах особую роль играли плебейские слои, ненавидевшие муниципальную 

олигархию и практику продажи городских должностей королем, но из-за того, 

что крестьянство в массе своей осталось глухо к религиозной пропаганде, 

реформационное движение во Франции было лишено того революционного 

значения, какое имела Крестьянская война в Германии. 

На основании проведенной работы, изучив мнения разных историков, 

можно сделать вывод, что Варфоломеевская ночь не являлось спонтанным 

историческим феноменом, который произошел только по прихоти папы 

Римского и части королевского двора Франции. Несмотря на восторженную 

реакцию Папы Григория XIII по поводу уничтожения протестантов. На фоне 

реализации политических целей Екатерины Медичи и католической элиты, 

произошел неконтролируемый всплеск религиозного фанатизма. «Вина 

правительства заключается в том, что поверило в свое могущество, в то, что 

оно может навязать обществу религиозный мир указами или пышными 

торжествами»2. 

Кровавая Варфоломеевская ночь пошатнула устои старой 

средневековой церкви, мнимая победа на деле оказалась поражением. Многие 

верующие осудили действия королевской власти и католической церкви. В 

течение многих веков продолжается переосмысление событий 

Варфоломеевской ночи, то перевес уходит в сторону политических интриг, то 

на первый план выходят религиозные причины и разногласия. Рассмотрев 

разные подходы историков, можно сделать заключение, что Варфоломеевская 

ночь была слиянием политики и религии, к тому же усиленная тяжелым 

экономическим положением французского народа. 

В происшествиях этой ночи, также как католики, виноваты и 

протестанты. Они тоже регулярно проявляли религиозную нетерпимость и 

 

1 Плешкова Л.С. Мифы и реальности Варфоломеевской ночи. 1996. № 8. 
2 Уваров П. Ю. Варфоломеевская ночь (события и споры). М.: РГГУ, 2001. С. 239. 
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применяли насилие по отношению к католикам, демонстрировали 

неуважительное отношение к их верованию и осквернение святых мест и 

атрибутов веры. Одним словом, являлись активными участниками 

религиозного конфликта. Нельзя точно сказать, кто более виноват в 

разрешении назревшего религиозного конфликта, обычно все склонны 

поддерживать тех, кто находится в меньшинстве. Однако, при изучении 

истории можно заметить, что любая религиозная группировка, находящиеся в 

меньшинстве или подавляемая государством и основной религиозной 

общностью, требует равенства прав и религий, признание властью. 

Оказавшись же в большинстве или поддержанными государственной властью 

– забывают о своих призывах и начинают действия, направленные на 

угнетения других. 

Как бы мы не рассматривали события 24 августа 1572 г., подвергая 

анализу и пытаясь понять причины и последствия этого происшествия, 

необходимо понять главное, что Варфоломеевская ночь уже вошла в историю 

и умы разных народов, как безумная, ничем не оправданная жестокость. На 

сегодняшний день, когда по всему миру остаются не урегулированные 

религиозные конфликты, человечество должно задуматься над тем, главным 

чему же учит нас любая религия – это любовь и сострадание к другим людям. 

При подготовке урока про «Религиозные войны во Франции» 

необходимо руководствоваться требованиями ФГОС, ИКС, а также Примерной 

рабочей программой основного общего образования по истории для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций. 

В ходе подготовки и составления технологической карты урока можно 

применять следующие учебники 7 класса: Морозов, Тырин, Абдулаев: 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVII веков. 7 класс. 

Учебник. ФГОС.; Ольга Дмитриева: История Всеобщая. История Нового 

времени. Конец XV-XVII век. 7 класс. Учебник. ФГОС.; Юдовская, Баранов, 

Ванюшкина: Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. Учебник. ФГОС. 
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Методические приемы, раскрывающие сущность религиозных войн во 

Франции многочисленны и разнообразны. Методические приемы 

применяются в рамках урока в соответствие с поставленными задачами по 

формированию универсальных учебных действий (УУД). Во-первых, это 

может быть индивидуальное задание для всего класса на основном этапе 

урока. Во-вторых, можно предложить ученику подготовить сообщение о 

предпосылках религиозных войн во Франции заранее дома. 
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