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РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦУЗСКОЙ МОНАРХИИ 
В 1559-1560 ГГ.

В данной статье рассматривается религиозная политика правитель
ства Франциска II. Анализ источников и литературы показал, что религи
озная политика в правление Франциска II была направлена на искорене
ние протестантизма, однако была менее радикальна, чем во времена его 
предшественника Генриха II.
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еформационные идеи во Франции начинают распространяться с первой 
половины XVI в. Однако поначалу они не получают там такого распростра
нения как, например, в Северной Германии, так как судьба французской 
реформации во многом была определена спецификой положения католи
ческой церкви во Франции [5, с.289]. Усилив свою власть, французские коро

ли сумели подчинить себе церковь, оградив себя тем самым от избыточных притязаний 
Рима и крепко привязав к себе французский клир [10, c. 53]. Несмотря на то, что француз
ская монархия не была заинтересована в церковной реформе по означенным выше при
чинам, сначала королевская власть во Франции весьма толерантно отнеслась к реформа
торам. Терпимое отношение к протестантам кончилось, когда приверженцы новой веры 
перешли в открытое наступление. Переломным моментом стало так называемое «дело 
о листовках», когда в октябре 1534 г. в ряде городов Франции появились афиши с резки
ми нападками на католическую церковь [7, c.137]. Это вызвало ярость короля и волну 
возмущения среди прихожан. На костёр было отправлено три десятка протестантов, ещё 
несколько сотен было арестовано. А в 1547 г. было учреждено специальное отделение 
Парижского парламента «Огненная палата» -  чрезвычайный судебный орган по делам 
ереси [1, с.110].

Однако, несмотря на принятые суровые меры, Реформация начинает распространять
ся всё шире. С 40-х гг. XVI в. всё большее распространение начинает приобретать учение 
Жана Кальвина. Важной особенностью Реформации во Франции на этом этапе стало мас
совое обращение дворянства в протестантизм. Особенно это было характерно для тех 
районов, где у аристократии исторически присутствовали сепаратистские настроения, В 
таких районах, как Гиень, Дофине, Прованс, Лангедок, Нормандия и Бретань, дворянство 
исторически было негативно настроено к попыткам централизации страны. Кальвинизм 
в этих областях становился знаменем борьбы дворян за свои феодальные привилегии. 
Другой причиной перехода аристократии в кальвинизм была заинтересованность дво
рянства в конфискации церковных владений [8, c.36].

Внезапная смерть французского короля Генриха II 10 июля 1559 г. в результате несча
стного случая на турнире усугубила обстановку. Гибель короля -  гонителя «истинной
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веры» -  произошедшая по воле случая, была воспринята протестантами как выражение 
божьего провиденья [7, c.69], что придало новый импульс протестантскому движению во 
Франции.

Отношение нового короля Франциска II к протестантам и путям решения религиоз
ного вопроса в первые месяцы правления в полной мере отражается в его письме сеньору 
де Бюри, генеральному наместнику Гиени, от 7 сентября 1559 г. В данном письме 
Франциск II выражает удовлетворённость действиями сеньора де Бюри, которому уда
лось пресечь религиозные волнения на Мареннских островах. Король особенно отмеча
ет тот факт, что де Бюри удалось умиротворить острова, не прибегая к силе оружия. К 
самим восставшим Франциск II относится достаточно снисходительно, считая, что боль
шая их часть -  это «беднота, которая не ведает что творит, и когда вескими доводами им 
докажут заблуждение и ошибку, которые они совершают, будет нетрудно направить их 
и вернуть на путь истинный» [3].

Таким образом, правительство Франциска II рассматривало протестантизм как заб
луждение, которое носило временный характер. Отношение к протестантам не как к 
еретикам, а как к заблуждающимся имело принципиальное значение. Если еретики ста
вились вне государственных и церковных законов, то заблуждающихся приравнивали к 
больным, у которых есть шанс на выздоровление, а потому они имели право на снисхож
дение [10, c.135]. Такое отношение к религиозному вопросу в марте 1560 г. вылилось в 
мартовский эдикт, обещавший амнистию тем протестантам, которые были готовы сме
нить религию [4, c. 115].

Однако таких находилось крайне мало, а число протестантов, напротив, продолжало 
неуклонно расти [7, с. 198]. В такой ситуации политика подавления религиозного инако
мыслия неизбежно вела к радикализации французского протестантизма и продолже
нию религиозных волнений.

Так, религиозный подтекст имел грянувший в марте 1560 г. Амбуазский заговор, 
который составили провинциальные дворяне-протестанты, недовольные религиозной 
политикой короны. Целью заговора был захват королевской семьи и распространение 
на неё влияния протестантской партии. Заговор провалился и кончился бойней под стена
ми Амбуазского замка и массовыми казнями восставших.

Стоит отметить, что события в Амбуазе изменили отношение короля к протестантам. 
Если раньше оно было снисходительным, то после Амбуазского заговора в письмах к 
Антуану де Бурбону Франциск II называет протестантов угрозой своей короне, а их дей
ствия расценивает как покушение на свою власть [3].

С нарастанием напряжённости, видя, что принимаемые меры не приносят желаемого 
эффекта, правительство стало проводить более гибкую политику в религиозном вопро
се. Так, в мае 1560 г. был принят Роморантенский эдикт, ограничивающий деятельность 
светских судов в религиозных вопросах, что, по сути, означало ликвидацию «огненных 
палат» -  чрезвычайных судов по делам о ереси, учреждённых ещё Генрихом II, однако 
по этому эдикту протестантам всё так же было запрещено публичное отправление куль
та [2, c. 12] .

Место канцлера в июне 1560 г. по протекции Екатерины Медичи занял Мишель де 
Лопиталь -  сторонник политики веротерпимости и мирного сосуществования обеих ре
лигий [4, c. 88].

21 августа 1560 г. для разрешения накопившихся проблем был созван совет нотаблей 
-  совещание первых министров, принцев и кавалеров ордена св. Михаила [9, c.168]. По 
итогам совета были приняты следующие решения. Во-первых, было решено собрать 
совещание всего духовенства королевства, то есть национальный собор, целью которого 
должны были стать преобразования в Галликанской церкви, которые, впрочем, не затра
гивали фундаментальных основ католичества и были направлены в первую очередь на 
исправление нравов духовенства [3].
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Во-вторых, было решено 10 декабря 1560 г. собрать Генеральные штаты. Цель этой 
ассамблеи, как писал Франциск II, состояла в том, чтобы «услышать просьбы от поддан
ных и принять меры против их бедствий» [3].

Из принимаемых правительством мер видно, что никаких принципиальных преобра
зований в религиозной сфере власти не планировали. В планы правительства не входила ни 
коренная реформа самой католической церкви, ни признание кальвинистской церкви, ни 
дарование протестантам свободы собраний и права публичного отправления культа, что, 
конечно, не могло удовлетворить протестантов, которые продолжали бунтовать.

В сентябре 1560 г. религиозные волнения охватили такие области, как Сентонже, 
Нормандию, Лангедок, Дофине, Перигор, Аженуа, Лимузен и Мареннские острова. Мас
совые религиозные выступления вызвали достаточно жёсткую реакцию правительства. В 
конце концов власти решили подавить религиозные выступления с помощью армии [3].

Однако осуществить задуманное так и не получилось, так как Франциск II вскоре 
скончался и военные операции против гугенотов были свёрнуты. К власти пришла Екате
рина Медичи, которая пыталась проводить принципиально другую политику в религиоз
ном вопросе, направленную на сосуществование обеих религий.

Таким образом, идеи Реформации стали появляться во Франции ещё в первой полови
не XVI в. Но вначале они не получили широкого распространения ввиду особого статуса 
Галликанской церкви, которая была прочно встроена в систему государственной власти, 
что сильно сужало реформационную базу. Однако начиная с 40-х гг. XVI в., несмотря на 
репрессивную политику со стороны монархии по отношению к адептам протестантских 
учений, во Франции начинает широко распространяться кальвинизм. Учение Кальвина 
активно воспринимает французское дворянство Юго-Запада страны, для которого каль
винизм становится знаменем борьбы с абсолютизмом.

Во время правления Франциска II религиозная политика носила двойственный харак
тер: в общем и целом она была направлена на искоренение протестантизма, однако, в 
отличие от политики Г енриха II, она не носила ярко выраженного репрессивного харак
тера ввиду того, что после смерти Генриха II выступления протестантов приобрели мас
совый характер и в такой ситуации осуществление репрессивных мер было сильно зат
руднено. Вследствие этого власти были вынуждены вести более гибкую религиозную 
политику. Однако правительство было не намерено и признавать протестантизм госу
дарственной религией наравне с католичеством. По мере углубления конфликта между 
католиками и протестантами в конце правления Франциска II было решено подавить 
религиозные выступления гугенотов военным путём. Однако войсковые операции про
тив протестантов были отменены после смерти Франциска II.

Библиографический список

1. Бабель Р. Генрих II // Французские короли и императоры / Под ред. П.К. Хартманна. 
Ростов н-Д., 2003.

2. Бабель Р. Франциск II // Французские короли и императоры / Под ред. П.К. Хартман
на. Ростов н-Д., 2003.

3. Документы по истории Франции середины XVI в. M., 2013.
4. Констан Ж.М. Повседневная жизнь французов во времена Религиозных войн. М., 

2005.
5. Копосов Н.Е. Реформация в Западной и Северной Европе. Франция // История Евро

пы. Т. 3. М., 1993.
6. Крузе Д. Король и насилие: из истории французского абсолютизма XVI века // Фран

цузский ежегодник 2005: Абсолютизм во Франции. К 100-летию Б.Ф. Поршнева (1905
1972). М., 2005.



60

7. Ле Руа Ладюри Э. История Франции. Королевская Франция от Людовика XI до 
Генриха IV. М., 2004.

8. Лучицкий И.В. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции. Киев, 1871.
9. Люблинская А.Д. Вводное слово в связи с продолжением публикации автографов // 

Средние века. Выпуск XIV. М., 1959.
10. Плешкова С.Л. Французская монархия и церковь (XV -  середина XVI в.). М., 1992.

Nikolay Dzhelmach 

RELIGIOUS POLICY OF FRENCH MONARCHY IN 1559 -  1560

The author discusses the religious policies of the government of Francis II.
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