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Религиозные или гражданские войны во Франции – конфликт сопоставимый по  
своим последствиям и своему месту в истории этой страны только с Великой 
Французской революцией[10]. Однако предыстория этого конфликта до сих пор 
остаётся мало изученной в отечественной историографии[1]. 

Особый интерес представляет период регентства Екатерины Медичи при её 
малолетнем сыне Карле IX, и её попытки разрешить противоречия между католиками и 
протестантами перед самым началом религиозных войн.  

В начале 60–х годов XVI века  разыгравшийся религиозный  конфликт между 
католиками и гугенотами, грозил вылиться в открытое вооружённое противостояние и 
представлял угрозу для  королевской власти[3]. Так как враждующие стороны 
возглавляли влиятельные аристократические роды, которые стремились в ходе 
религиозного конфликта реализовать свои политические амбиции. Так во главе 
протестантской партии стояли Бурбоны ближайшие родственники королевской 
династии, а во главе католической могущественные Гизы[4].  

В сложившейся политической ситуации, чтобы удержать власть в своих руках и 
не допустить гражданской войны  Екатерина Медичи была вынуждена лавировать 
между католической и гугенотской партиями идя на компромиссы то с одной то с 
другой стороной дабы избежать усиления кого либо из них [7]. 

Таким образом, политические реалии во многом обусловили Религиозную 
политику Екатерины Медичи. Её главной задачей, в отличие от политики 
предшественников, теперь было не искоренение протестантизма, а мирное 
сосуществование обеих религий[9].  

О смене религиозного курса говорит реакция властей на продолжавшиеся 
религиозные выступления. Так, в своём письме к герцогу де Этампу, губернатору 
Бретани, в марте 1561 года Карл IX пишет, что хочет, чтоб гугеноты «воздавая хвалу 
богу, не учиняли бесчинств над своими ближними, а если устраивают собрания, то 
лишь такие малолюдные и столь мирные, чтобы не было никакого шума, ни повода им 
в этом воспрепятствовать»[3]. А в ответ на донесения о беспорядках в Лангедоке и 
Провансе, король в своих посланиях к графу де Танду, губернатору Лангедока и 
виконту Жуаезу  подчёркивает необходимость наказания зачинщиков беспорядков вне 
зависимости от и х вероисповедания и о недопустимости самоуправства[3].  

Примером религиозной терпимости  может служить и королевский двор того 
времени. В своих мемуарах Маргарита Валуа, дочь Екатерины Медичи пишет о том, 
что кальвинизм был весьма популярен при дворе и многие знатные дамы и сеньоры 
исповедовали его. А сама Екатерина Медичи  весьма благосклонно относилась к 
протестантам[8] . 

Пытаясь разрешить противоречия между двумя религиями, Екатерина решила 
вынести вопрос о расхождении в конфессиональных догмах на сессию Церковной 
палаты, собравшейся в Пуасси в сентябре 1561 года, куда также были приглашены 
кальвинистские священники.[2] Это собрание вошло в историю под названием 
«коллоквиума в Пуасси» или «диспута в Пуасси»[5]. Однако примирения не 
получилось. Камнем преткновения стал вопрос о присутствии тела Христа при 
Евхаристии. Кальвинисты считали что тело и кровь Христовы не присутствуют в 



Секция 16. Космическая эра в истории России 

399 

Святых дарах причастия, католики же считали такую позицию святотатством.[2] Таким 
образом, коллоквиум в Пуасси лишь еще резче провел черту между религиозными 
партиями и ужесточил их позиции. 

Итогом религиозной политики Екатерины Медичи стал Сен Жерменский эдикт 
17 января 1562 года, который гарантировал определенную религиозную терпимость, но 
не конфессиональное равноправие[9]. Так новый указ запрещал все протестантские 
проповеди днем и ночью в городах, но разрешал организовывать их вне стен города, 
если участники были безоружны. Помимо этого, протестантам всё так же воспрещалось 
строительство храмов, а занятые ими ранее храмы предписывалось освободить. Однако 
принятый эдикт не устроил не одну враждующую сторону. Католики считали, что 
уступки сделанные гугенотам чрезмерные, тогда как протестанты были недовольны 
половинчатостью принятого эдикта и требовали равноправия с католиками[4]. 
Сложившиеся противоречия в конечном итоге привели к войне[11].  

Таким образом, религиозная политика Екатерины Медичи имела умеренный 
компромиссный характер и была направлена на сосуществование обеих религий. 
Однако предложенный Екатериной компромисс так и не устроил ни одну враждующую 
сторону, что в конечном итоге и привело к началу религиозных войн. 
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