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Буржуазная революция в Нидерландах

В Нидерландах в ходе революции 1566-1579 гг. впервые в истории 
произошла победа буржуазных отношений над феодализмом, но эта страна 
была слишком мала, чтобы дать толчок бурному капиталистическому 
развитию и формированию новых политических институтов.

Главные причины революции:

1) противоречия между дворянством и буржуазией, а также между имущими 
классами и трудящимися города и деревни.

2) национально-освободительная борьба против угнетения со стороны Испании, 
которая 40\% доходов получала за счѐт эксплуатации Нидерландов.



Итог революции в Нидерландах.

Революция завершилась освобождением 
от испанского господства северных 
провинций и образованием буржуазной 
республики Соединѐнных провинций, при 
этом Южные Нидерланды Филипп II 
удержал под своей властью. В одно 
государство с единым правительством, 
казной и армией объединились семь 
провинций. Во главе республики 
Соединѐнных провинций встала наиболее 
развитая в экономическом отношении 
провинция Голландия.



Буржуазная революция в Англии.

Английская революция 1640-1649 гг. нанесла сокрушительный удар феодально-
абсолютистскому строю и являлась первой буржуазной революцией 
«европейского масштаба».

В 1625 г. на английский престол вступил Карл I. В 1628 г. парламент опротестовал нарушение королѐм 
подписанного им «Билля о правах». Это послужило поводом для роспуска парламента. В 1638 г. 
Англия развязала англо-шотландскую войну, в которой терпела поражения. В апреле 1640 г. Карл 
созвал парламент и потребовал от него немедленного предоставления денежных субсидий на войну с 
Шотландией. В ответ палата общин потребовала восстановить нарушенные королем «права и 
привилегии парламента», но Карл I распустил парламент, который вошел в историю под названием 
«Короткого». Но положение государства было катастрофическим и Карл I вновь собрал парламент, 
который просуществовал почти 13 лет и получил название «Долгого». В 1641 г. был принят 
«Трехлетний билль» об обязательном созыве парламента не реже одного раза в три года 
независимо от воли короля. 



Восстание в Ирландии за национальную 
независимость сделало актуальным вопрос об 
организации войска, а именно в чьих руках 
окажется контроль над армией – короля или 
парламента. С целью получения поддержки 
народа была составлена «Великая 
ремонстрация». Она содержала статьи, в 
которых были одновременно сформулированы 
обвинительный приговор абсолютизму и 
программа классов-союзников в революции. В 
ремонстрации содержались требования 
свободы торгово-промышленной 
деятельности от всех ограничений, запрет 
собирать налоги без разрешения парламента, 
ответственность правительства перед 
парламентом, завершение кальвинистской 
реформации церкви, борьба с опасностью со 
стороны папы римского



Карл I считал, что ремонстрация несовместима с единовластием и королевской 
властью. В январе 1642 г. король со своими сторонниками покинул Лондон и 
направился на север. Буржуазная революция переросла в гражданскую войну.

Гражданская война между сторонниками Долгого парламента и роялистами – 
сторонниками короля делится на два этапа: 

I этап – 1642–1646 гг. 

II этап – 1648 г. и пленение короля.

Парламентская армия, созданная О. Кромвелем, одержала победу и в январе 1649 
г. Карл I был казнен. Англия была провозглашена республикой.

Законодательную власть республики осуществлял однопалатный парламент. 
Исполнительная власть -  Государственный совет в составе 41 члена, которым 
руководила военная верхушка во главе с О. Кромвелем.



Карл I (1600 г. -1649 г.)
годы правления - 1625 г. - 1649 г.

О.Кромвель (1599 г. - 1658 г.)



Абсолютизм в Европе.

Абсолютизм - государственная форма правления 
при которой глава государства имеет 
неограниченную власть.

Европейский абсолютизм отличался своей 
деспотичностью и авторитарностью. Абсолютное 
государство защищалось божественными 
законами, оправдывающими его существование.
Зародился абсолютизм в Европе в 15 веке и достиг 
своего расцвета в конце 17 века.

Абсолютизм имел место в нескольких странах, 
принадлежащих к Европе, среди самых известных: 
Франции, России, Испании, Швеции, Англии, 
Португалии и Австрии.



Известные представители абсолютной монархии

Франция - Людовик XIII, Людовик XIV, Людовик XV и Людовик XVI.

Россия - Педро I, Иван IV, Михаил III, Екатерина Великая и Николай II.

Испания -  Фелипе V, Фернандо VII, Фернандо V и Хосе I.

Англия - Карлос II, Якобо II, Энрике VII и Изабель I.

Швеция -  Карлос X и Карлос XI.



Причины возникновения абсолютной монархии:

1) Религиозные войны и идея превосходства по божественному замыслу - это триггеры, 

которые положили начало абсолютистскому периоду. 

2) Завоевание Америки привело к тому, что Испания и Португалия накопили большое 

количество богатств в серебре и золоте, что показало  успех такой системы, действующей в 

этих странах, над их соседями.

3) Из-за крестовых походов наступил упадок феодализма и феодалов. Концентрация власти 

позволила территориальное объединение стран.

4) Ввиду необходимости объединения крупных вооруженных сил, как в случае Столетней 

войны между Францией и Британской империей, Штаты создали регулярные армии под 

командованием короля, а не разрозненных и изолированных феодалов.



Последствия 

1) Усилилось неравенство и упадок низших классов.
2) Абсолютизм вызвал подъем Просвещения, подъем буржуазии и 

Французскую революцию.
3) Стремление к власти привело европейских королей к политическому, 

экономическому и военному противостоянию за континентальную и 
мировую гегемонию. Это был кровавый период, из-за ненасытности 
власти и контроля монархов.



Начало эпохи Просвещения в Западной Европе.
Просвещение — культурное движение в Европе и Северной Америке в конце 
XVII — XVIII в., ставившее своей целью распространение идеалов научного 
знания, политических свобод, прогресса и разоблачение предрассудков и 
суеверий.

Просветители считали, что только разумные объяснения могут 
быть правдивыми. Все предрассудки и суеверия, вера в 
волшебство, ведьм просветителями отвергались и осуждались.
Большое значение просветители придавали образованию, ведь 
оно способно дать знания и вооружить человека против 
суеверий. 



Как распространялись идеи просвещения
Просветители хотели донести свои взгляды до 
широкого круга людей. Они часто появлялись в 
салонах богатых и знатных людей, где вели 
беседы. Также стоит упомянуть о многочисленных 
газетах, в которых были изложены идею 
просвещения. Во Франции 30 лет издавалась 
Энциклопедия. «Цель Энциклопедии — 
объединить знания, рассеянные по поверхности 
земной, изложить их в общей системе для людей, 
с которыми мы живем, и передать их людям, 
которые придут за нами». Многие просветители 
переписывались с европейскими монархами и 
убеждали их в необходимости преобразований.



Как просвещение повлияло на общество
1) Просвещение способствовало дальнейшей секуляризации общественной 

жизни. 

Секуляризация — освобождение культуры и сознания людей от влияния   церкви.

1) Распространение знаний о болезнях и появление лекарств 
способствовало росту населения.(Например, во второй половине XVIII в. 
стали делать прививки от оспы)

2) Распространилось образование, утвердились представления о естественных 
правах человека.

3) Широкое распространение получили карманные часы, зонтики, 
зеркальца и другие предметы, без которых люди с того времени не 
представляли себе жизнь.



Азиатский Восток в 17 столетии. Политика  изоляции.

В 1630-1640 годах китайская держава находилась на завершающем этапе династии Мин. 
Увеличение налогового бремени, голод  и эпидемии привели к одному из наиболее 
продолжительных и мощных в истории Китая народных восстаний - войне 1628-1644 
годов. После двух десятилетий войны, повстанцы, наконец, подошли к Пекину. 
Последний император минской династии  покончил  с собой, а государственная армия 
объединилась с маньчжурами против китайских повстанцев.  Война, продлившаяся два 
десятилетия, закончилась тем, что маньчжуры(кочевники с севера Китая), на сторону 
которых постепенно перешли почти все китайские провинции, установили собственную 
императорскую династию, получившую название Цин. Новые правители Китая 
придерживались строгой политики, деятельно взявшись за восстановление 
традиционной китайской системы. Время первых цинских императоров стало символом 
благополучия, «золотым веком» Китайской империи.



Маньчжурские завоеватели с помощью перешедших на их сторону китайских феодалов 
полностью использовали в своих интересах сложную систему государственного 
управления, веками создававшуюся в феодальном Китае:

1. Образование базировалось на конфуцианских сочинениях, в основе правовых взглядов и законов 
лежали вошедшие в конфуцианство древние патриархальные принципы - подчинение старшим, 
авторитарный характер власти, почитание старины и традиций. 

2. Хотя Цинская империя служила интересам крупнейших феодалов, как маньчжурских, так и 
китайских, маньчжурская знать занимала в ней привилегированное положение. Высшие должности 
были доступны преимущественно маньчжурам, китайцы занимали в бюрократическом аппарате менее 
важные посты, население  других национальностей управлению  не  допускалось.

3. Для защиты от “белых варваров” и для укрепления императорской власти была введена подобная 
японской система “изоляции” - единственным портом Китая, доступным для европейцев, стал Кантон 
(современный город Гуанчжоу).



Османская империя и ее влияние.
В XV – XVI веках Осман ская им пе рия была уникальным и сильным го су дар ством. 
Расположенная на трех  континентах, она имела уникальное государственное и 
сословное устройство:

1. Правителем Османской империи был султан, который  являлся не только политическим лидером 
государства, но и военным, а также, отчасти, и религиозным. Таким образом, развитие страны во 
многом зависело от  личных качеств правителя.

2. Также в стране существовали особые отдельные религиозные общины – миллеты (община 

людей одной веры, обладающая определенной автономией и расположенная в специально 

отведенном для этого квартале города). Таких миллетов было три: Армяно-григорианская, Греко-

православная, Иудейская.

3. Все общество империи делилось на две основные категории населения: аскеры 
(военнослужащие и чиновники) и райя (горожане и крестьяне).



Внешняя политика Османской империи

Основной идеей внешней политики долгое время являлось завоевание Европы и 
обращение ее населения в ислам. За XVI – XVII века Османская империя столкнулась с 
множеством европейских стран, которые, погрязнув во внутренних столкновениях, не могли 
объединиться против общего врага. Это  привело к тому, что  в  XVII веке турки сосредоточили в своих 
руках огромные земли не только в Северной Африке и Ближнем Востоке, но и в Европе.



Начало упадка Османской Империи
В XVII веке огромное государство начинает постепенно приходить в упадок. 
Происходило это сразу по  нескольким причинам:

1. Постоянные военные действия.  Помимо Европы, нарастал конфликт с Персией. В таких условиях все 
чаще приходилось воевать на два фронта.

2. Увлеченная внешней политикой империя начала отставать от запада в своем технологическом 
развитии. Османской империи становилось все сложнее одерживать военные победы, которые являлись 
основой внешней политики.

3. Главной причиной упадка Османской империи стал экономический кризис. После венской 
катастрофы (двухмесячная осада Вены, закончившаяся неудачей) в 1683 году произошел упадок 
общественного настроения, одновременно во всех сферах публичной жизни наступал регресс.

4. Основанная на силе внутренняя политика была безуспешной. Почти все захваченные территории
(от  Балканского полуострова до Северной Африки) страдали от многочисленных восстаний  коренных  
народов. Высокие налоги же приводили к разорению и недовольствам.



Влияние Османской Империи
Османская Империя оказала огромное влияние на Европу и Россию. В основном османы фигурировали как 
"естественный враг", который должен быть изгнан. Однако дипломатические связи между европейскими 
государствами и Османской империей носили односторонний характер, так как османы не имела своих 
постоянных дипломатических представительств за рубежом. Это объясняется преобладающими в 
мусульманском мире, и в частности в Османской империи, религиозно-правовыми концепциями, согласно 
которым на Земле может быть лишь один государь — султан(подобно Аллаху) и только его, основанное на 
Коране, право. Положение дел, не соответствующее этому идеалу, рассматривалось как временное. По 
вполне понятным причинам христианская сторона не доверяла турецкому султану и его дипломатии, 
обвиняя их в коварстве к злоумышлении. В землях, подвластных христианским государям, неохотно 
встречали подданных турецкого султана, подозревая в каждом из них шпиона. Мусульманам доступ в 
европейские христианские страны был практически закрыт. Таким образом, военные конфликты 
преобладали над дипломатическими соглашениями: военные конфликты сменялись короткими 
перемириями, которых было недостаточно для устранения противоречий, которые формировались  не 
одно  столетие до  этого.
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