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В 1966 г. исполнилось 400 лет  с н ачала  нидерландской  бурж уазной  
революции XVI в.— иконоборческого восстания 1566— 1567 годов. П е р 
вая в ряду  победоносных ранних бу р ж у азн ы х  революций, она за в е р ш и 
лась  созданием  первой в мире бурж уазн ой  республики Соединенных 
провинций (Г оллан ди и ).  Этим определяется  ее место как  одного из круп 
нейших исторических событий. В кратком  очерке невозмож но д а ж е  в 
сж атой  форме охар актер и зо вать  состояние исследований по проблеме в 
целом. П оэтом у в первом его р азд ел е  мы вы нуж дены  ограничиться оцен
кой основных нап равлени й лиш ь нидерландской историографии, а во вто
р о м — кратко  о характери зовав  послевоенные работы советских исто
риков и ученых других социалистических стран, поставить основные з а 
дачи марксистского  исследования истории нидерландской  революции 
XVI века. В осходящ ая  к XVI в. ни дерландская  историография вопроса 
очень обильна, многопланова и от н ач ала  своего до наш их дней полити
чески и конфессионально пристрастна. XIX век (особенно его первая  по
ловина)  о знам еновался  в истории Н идерландов , как  и Европы  в целом, 
значительны ми социально-экономическими и политическими событиями, 
которые умнож или, услож нили и отш лиф овали  методологические и иде
ологические грани историографии проблемы, отодвинув на второй план, 
хотя и не устранив, влияние конфессионального элемента.

В лице таких  нидерландских историков-кальвинистов, как  В. ван 
Б и л дер д ай к  и X. Хруи ван П ринстерер  \  бы ла наиболее отчетливо пред
ставлена  ю ридическая  ш кола  с ее сильными и слабы ми сторонами. В м е
сте с тем в воззрениях  этих авторов о тр ази л ась  почти двухвековая  э в о 
люция определенного кры ла  кальвинистской партии — от партии р а д и 
кальной оппозиции в республике к верноподданным королевской д и н ас
тии Оранских. С огласно откровенно монархической концепции Билдер- 
дай ка , сочетавшей идеи К альви н а  и гугенотских м онархом ахов  с учени
ем о естественном праве, лиш ь дворяне в XVI в. о б лад ал и  при рож ден 
ным правом  сопротивления королю, горож ане  ж е  и городские ко р п о р а 
ции были простыми подданными. Суверенитет в республике поэтому оли-

1 W.  v a n  B i l d e r d i j k .  Geschiedenis des V ader lands .  Am sterdam . 1832— 1853; 
о нем см. L. J. R о g i e r. De geschiedschrijver Bilderdijk. «Annalen Thijm genootshap». 
1956; P. G e у 1. Een eeuw s tr i jd  om Bilderdijk . «Studies  en Strijdschrif ten». Groningen. 
1958; G. Groen v an  P r i n s t e r e r .  H andboek  der Geschiedenis v an  het Vaderland.  
Leiden. 1846; e j u s d. Ongeloof en Revolutie.  A m ste rdam . 1868; о нем см. 
A. С. L e e n d e r t z .  De grond  v an  het overh e id sg ezag  in de an tirevo lu t iona ire  staats leer .  
A m sterdam . 1911; A. K u i p e r .  Antirevo lu t iona ire  s taa tkunde .  |A m ste rdam ].  1916; 
H. S m i t s k a m p. Groen van  P r in s te re r  a ls  historicus. Am sterdam . 1940; Z. W. S n e 11 e r. 
G roen v an  P r in s te re r  en Fruin.  «M ededelingen der Koninklijke N ederlandsche  Academie  
van  W etenschappen», afd. le tterkunde, 1949, №  reeks,  d. 12, №  12; H. S m i t s k a m p. 
H. J. S m i t, A. A. v a n  S c h e l v e n .  Groens «Ongeloof en Revolutie». W agen ingen .  1949.
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цетворялея  не Г енеральны м и ш татам и , а статхаудерам и  О ранской ди н а 
стии, п ередававш им и от своего лица  этому органу функцию участия в 
управлении страной. Револю ционны й кон ф ли кт  трактуется  Билдердай -  
ком в  личном плане, как  столкновение принца О ранского , государствен
ного деятеля  нового типа, веротерпимого, просвещенного и верящ его  в 
божественное провидение, с клевретом  абсолю тного м онарха — Гран- 
веллой. Ученик Б и л д ер д ай ка  X. Хрун ван П ринстерер  был не только ис
ториком, но и политическим деятелем  (1848— 1864 гг.) п р авокон серва
тивного н ап равлени я , приверж енцем  конституционной монархии, о р га 
низатором  и руководителем  так  н азы ваем ой  антиреволю ционной партии. 
П оследовательны й идеалист, Хрун в работе  «Н еверие и револю ция» ут 
в ер ж д ал ,  что идеи безбож ия  подготавливаю т революции. Весь историче
ский процесс он резю м ировал  в истории государственного права  двух 
типов: 1) революционное право  — априорное, абсолю тизирую щ ее общее 
благо  и подчиняю щ ее этом у авторитарн ом у принципу всю духовную 
ж и знь  общ ества и индивида; 2) антиреволю ционное — естественное, ис
торически ск л ад ы в аю щ ееся  право, противостоящее первому как  некая 
позитивная категория, состоящ ая  из норм  священного писания и истори
ческой традиции, опираясь  на которые разны е группы общ ества и со
ставляю щ и е  их индивиды противостоят «государственному абсолю ти з
му». Хрун механически воспринимал кальвинистскую  концепцию биб
лии, отводя реш аю щ ую  роль бож ественному произволу, и потому был 
«чистым» агностиком и фидеистом. Экономику он просто игнорировал, 
а прочим ф акто р ам  отводил подчиненное место. П ринц О ранский был 
для  него борцом за кальвинизм , против безбож ного  абсолю тизм а Фи
липпа II, «героем веры». З а н и м а я  с 1830 г. пост заведую щ его  королев
ским архивом, Хрун посвятил много времени и публикации документов 2.

Оппонентами Хруна с либеральн о-кальвин истской  стороны были 
Р. Б акхёйзен  ван ден Б ри н к  и Р. Фройн. Б акхёйзен , один из основателей 
ж у р н а л а  «De Gids», л и б ерал  левого нап равлени я , почитатель ф р а н ц у з 
ской культуры, в методологии был субъективным идеалистом, при вер
ж енцем  идей немецкого теософ а Ш лей ерм ахера .  Хороший филолог, з н а 
ток архивов и теологии, Б ак хёй зен  написал  больш ое число работ  по о т 
дельным вопросам истории нидерландской  революции 3, в которых на 
первый план  вы двигал  ее общ ени дерландски й освободительный и к а л ь 
винистский характер .  О твергая  концепцию Хруна, Б акхёй зен  соглаш ался  
с ним лиш ь в одном — в отделении реф орм ац ии  (рассм атри ваем ой  им 
к а к  чисто религиозное явление) от революции. Не создав  своей целост
ной концепции нидерландской  революции, Б ак хёй зен  б р ал  за  образец  
концепцию либеральн о-кальвин истского  ам ериканского  историка того 
времени Д . JI. М отлея, книгу к о то р о го 4 он перевел на нидерландский 
язык, снабдив ее комментариями.

Сокруш ительной критике подверг концепцию Хруна профессор Л е й 
денского университета Р. Ф р о й н 5. Л и б ер ал ,  быстро правевш ий в своих 
политических убеж ден иях , Фройн в области  методологии был п р и вер ж ен 
цем идей позитивизм а и «социального дарви низм а» . П р и зн а в а я  с этих 
позиций закон ом ерность  и детерминированность исторического процес
са, он видел цель исторического исследования в выявлении причинно- 
следственных связей. Б ольш ое значение Фройн при давал  практике,

2 G.  G r o e n  v a n  P r i n s t e r e r .  A rchives ou C o rrespondance  ined ite  de la 
M aison  d ’O ran g e-N assau . Vol. 1— 8. U trech t. 1835— 1908, etc.

3 R. C. B a k h u i z e n  v a n  den B r i n k .  S tu d ien  en sche tsen  over de V ad erlandsche
gesch ieden is en le tteren . D. 1— 4. ’s-G ravenhage . 1863— 1877; e j u s d .  C arto n s voor de 
g esch ieden is v an  den N ederlandschen  V rijheidsoorlog . ’s-G ravenhage . 1891— 1898; о нем 
см. M. S a b b е. Pe ilingen . A ntw erpen . 1935, biz. 106— 126; G. С о 1 m j о n. R. C. B akhuizen 
v an  den B rink, een m ark an te  persoonlijkheid . R ijsw ijk . 1950.

4 D. L. M o t l e y .  The Rise of the  D utch Republic. N. Y. 1856; e j u s d .  H isto ry  of
the  U nited  N eth erlan d s . Vol. 1—4. The H ague. 1860— 1867.

5 R. F r u i n .  V ersp re ide  gesch riften . D. 1— 10. ’s-G rav en h ag e . 1899— 1905.
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«опыту» и вы двигал  на первый план «объективность» исследования, по
нимаемую  в духе Л . Ранке , которого высоко ценил. О трицая  идеалисти
ческий монизм, Фройн противопоставлял  последнему принцип ком п лекс
ного, синтетического исследования, в котором видное место отводилось 
экономике. О дн ако  присущие его концепциям прогрессивные тенденции 
не были последовательны ми, а его взгляды  оставались  в силу идеалисти
ческих отступлений плю ралистскими, эклектическими. П олитическую 
п рограм м у Хруна Фройн оценивал к а к  «ретроградную », а историческую 
концепцию — как  «библейско-историческую». Концепция нидерландской 
революции наиболее подробно и злож ен а  Фройном в двух его м он огра
фических работах : «П ролог» и «Д есять  лет восьмидесятилетней войны», 
Описание событий в них, внешне «объективное», на самом деле весьма 
тенденциозно. В «П рологе» ведущ ая  роль отведена оппозиционному д во 
рянству и В ильгельм у О ранскому, в «Д есяти  годах» — богатому б ю ргер 
ству, бурж уазии , регентам, М орицу О ранскому, государственно-правовой 
и политической истории. Н ародн ы е  массы  оказы ваю тся  у автора  на з а д 
нем плане, в виде безликой «толпы», х арактери сти ка  которой порою зв у 
чит весьм а  нелестно: «чернь», «р азн у зд ан н ая  м асса»  и т. п. 6. Н а  первый 
план Фройн вы двигает  национальны й аспект восстания 7 и объедин итель
ную политику принца, вы ступавш его  к ак  воплощ ение национального, р е 
лигиозного и гуманистического идеала; соци альн ая  сторона событий, т а 
ким образом , отодви галась  на задний план, а самы й термин «революция» 
зам ен я л ся  объективистски бессодерж ательн ы м  наименованием  «восьми
десятилетняя  война».

Т орж ество  политической реакции после п ораж ен ия  революций 
1848 г. и сползание либеральн о-кальвин истских  историков на м онархиче
ские позиции способствовали активизации католической историографии. 
О дним из ярких ее представителей был И. А л б е р д и н к 8, выступивший с 
прославлением  иезуитов и реакционных католических историков и одно
временно с грубыми обвинениями в адрес  кальвинистов революционного 
периода, а заодно  и кальвинистской историографии, которая  о п р а в д ы в а 
л а  В ильгельм а О ранского  и «м ятеж  против законного  государя». Его 
п од держ али  католики И. ван дер Хорст и В. Нёйенс, в полемику с кото
рыми вступили Хрун ван П ринстерер, Бакхёйзен  ван ден Бри нк  и Ф р о й н 9.

Н есм отря  на слабы е стороны Ф ройна, его м ож но считать последним 
классиком  нидерландской бу р ж у азн о й  историографии. К а к  и вся н и дер
л а н д с к а я  историограф ия XIX в. 10, его работы  о к азал и  зам етн ое  влияние

6 R. F  г u i п. H et an ti-rev o lu tio n a ire  s ta a ls re g t  van  M r. G. G roen van P rin s te re r  
on tvouw d en beoordeeld. A m sterdam . 1853; e j u s d .  De an ti-rev o lu tio n a ire  bezw aren  van 
M r. G. G roen van P rin s te re r  teg en  onzen s ta a t  en onze m aa tsch ap p ij overw ogen , A m ste r
dam . 1854; e j u s d .  H et voorspe l v an  den T ac h tig ja rig en  oorlog . V ersp re ide  geschriften . 
D. 1, biz. 266— 449; e j u s d .  T ien ja re n  u it den T ac h tig ja rig e n  oorlog , 1588— 1598. 
A m sterdam . 1861. См. об этом Z. W. S n e l l e r .  Op. cit., biz. 51.

7 Здесь сказы вался  не только развивавш ийся нидерландский национализм , но и 
бесславный конец нидерландского королевства в 1830 г., похоронивш ий иллюзии об 
общ енидерландских интересах и побуж давш ий историков XIX в. к обоснованию  ф а
тальной неизбеж ности распадения Н идерландов в конце XVI века. В бельгийской 
историографии эти мотивы особенно ярко вы раж ены  в работах  А. П иренна.

8 J. А. А 1 b е г d i n g  k. De Jezu iten . E en w oord  v an  to elich ting . A m sterdam . 1851. 
8 J. J. V an d e r . H o r s t .  H et huvelijk  v an  W illem  v a n  O ra n je  m et A nna van  Saxen,

h isto risch -k ritiesch  onderzoch t. A m sterdam . 1851; G. G r o e n  va n  P r i n s t e r e r .  
H eiligerlee. U ltram o n tan sch e  kritiek . D. I— III. A m sterdam . 1868; W. J. F. N u y e n s .  De 
U ltram o n tan sch e  kritiek. A ntw oord  a an  M r. G. G roen v an  P rin s te re r . A m sterdam . 1868; 
e j u s  d. De N ederlandsche  beroerten  der 16-e eeuw , uit een katho liek  oog p u n t beschouw d. 
A ntw oord  aan  prof. R. F ru in , prof. J. v a n  V lo ten  et dr. M. van  D eventer. A m ste r
dam . 1868.

10 О нидерландской историографии XIX в. по проблеме см. J. R о m е i n. Spieg- 
hel H isto riae l v an  de T ac h tig ja rig e  oorlog . In.: J. P r e s  s e r .  De T ac h tig ja rig e  oorlog. 
A m sterdam -B russel. 1948, biz. 28—31; e j u s d .  H et v e rg ru isd e  beeld over het onderzoek 
n a a r  de oorzaken  v an  onze o p stan d . H aarlem . 1939; J. S. T h e i s s e n. De p rin s van 
O ran je  in de N ederlandse  g esch iedsch rijv ing . « P rin s W illem  v a n  O ran je» . H aarlem . 1933,
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на новейшую национальную  историографию, взявшую , к сож алению , не 
лучш ие стороны этого наследства: своеобразны й культ Вильгельма
О ранского, преувеличение роли дворян ства  и третирование народных 
масс, трактовку  революции ли ш ь как  освободительной борьбы и пере
именование ее в «восьмидесятилетню ю войну», упор на политическую и 
государственно-правовую  историю, приниж ение роли социального ф а к т о 
ра и т. п. З д есь  ск азал ся  переход кап и тали зм а  в империалистическую  
стадию  развития , ознам еновавш ую ся наступлением реакции по всему 
фронту, в том числе и в сфере историографии. П о д вер ж ен н ая ,  к ак  и в 
XIX в., сильному влиянию немецкой б урж уазн ой  исторической науки, ни
д ер л ан дская  историограф ия н ач ала  XX в. в зя л а  на вооруж ение ар гу 
ментацию «критической школы», неокантианства и эмпириокритицизма. 
Вклю чившись в наступление против добивш егося  больш их успехов м а р к 
сизма, она порой при бегала  к более или менее аляповатой  мимикрии, м а 
скируя псевдомарксистской ф разеологией  свои антинаучные концепции.

Н екоторы е из этих симптомов мы видим уж е в рабо тах  П. Б лока , 
одного из наиболее крупных историков конца XIX — первой четверти XX 
века. Л ю бим ы й ученик Ф ройна, Блок , во многом еще п о д р а ж а л  своему 
учителю. О ставаясь , к а к  и Фройн, плю ралистом  и эклектиком , он с по
зиций вульгарного  эконом изм а н астаи вал  на важ ности  экономического 
ф актора ,  у тв ер ж д ая ,  что исторические ф акты  могут быть д олж ны м  о б р а 
зом объяснены лиш ь при условии знан ия  цен на хлеб. Он д о казы вал ,  что 
введение ал ь к а б а л ы  имело реш аю щ ее значение для  н ач ала  восстания 
1572 года. Подобно Фройну, Б л о к  воспевал  принца В ильгельм а, лиш ь бо
лее трезво  оценивая начальны й период его деятельности (до 1573 г.) п , 
народны е массы рисовал как  толпу, м ятеж ную  и ненадеж ную , место ко 
т о р о й — на за д в о р к а х  истории. В этом ключе в ы д ер ж ан а  концепция ни
дерлан дской  революции в 3-м и 4-м том ах  сводной работы  Б л о к а  12. М е
тодологии Б л о к а  в отличие от Ф ройна у ж е  ч уж да  идея детерм ин изм а и 
закономерности  исторического процесса. Он пристрастен политически, 
открыто за щ и щ а я  интересы господствующих классов  и выступая против 
м аркси зм а ,  который Б л о к  трети ровал  как  «одностороннюю» и «несостоя
тельную» теорию, а М а р к са  — к ак  д октринера-дилетан та  от истории, опи
равш егося  на «уж е устаревш ие исторические работы». Б л о к  не приемлет 
концепции м арксистски или промарксистски мысливших современных 
ему ни дерландских историков (ван дер Хус, Хортер, Р. Койпер) и покро
вительственно относится к выступлениям местных ревизионистов во врег 
мя историографической дискуссии н ач ала  девятисотых годов 13. Д а н ь  ан
тиком м унизм у отдал  и акад ем и к  X. А. Энно ван Хелдер, автор многочи
сленных исследований по различны м  вопросам  истории Н идерландов  
XVI в.: о роли дворян ства  в нидерландской  революции, о хар актер е  ре- 
ф орм ационного  движ ения , а т а к ж е  работ  по экономической и политиче
ской истории |4. Ван Хелдер в некоторых вопросах является  п родолж а-

blz. 324—338; P . J. B l o k .  R obert F ru in . « Jaa rb o ek  v an  de K oninklijke A cadem ie van 
W etenschappen» . A m sterdam . 1900; A. A. v a n  S с h e 1 v  e n. W eg k ru isin g en  in het land- 
schap der th eo rie  v an  de g esch iedsch rijv ing . A m sterdam . 1953; Z. W. S n e 11 e r. Op. cit.; 
J. W. S m i t. F ru in  en de p a rtijen  tijd e n s  de Republik. G ron ingen . 1958, biz. IX— XVI.

11 P. J. B l o k .  G eschiedenis eerier H o llan d sch e  stad . D. II. ’s-G ravenhage . 1912, biz. 
253; e j u s d .  W illem  de E ers te  P r in s  van  O ran je . A m sterdam . D. 1. 1919, biz. 206; d. 2, 
biz. 17.

12 P. J. B l o k .  G eschichte der N iederlande . Bd. 3—4. G otha. 1907— 1910. 
Здесь и в ряде других случаев ссылки будут даваться  на некоторые переводы и и зда
ния, выполненные на распространенны х европейских язы ках.

13 P. J. В 1 о k. H isto risch  m ateria lism e. «O nze eeuw», 1908, Jg . 8, d. 3.
14 H. A. E n n o  v a n  G e l d e r .  R usland . E pos v an  leed en str ijd . De gesch ieden is 

van  het R ussische volk. A m sterdam . 1949; e j u s d .  De H o llandse  adel in de tijd  van  de 
o p stand . «T ijdschrift voor G eschiedenis», 1930, Jg . 45, afl. 2; e j u s d .  De N ederlandsche 
adel en de o p stan d  tegen  S p an je  1565— 1572. «T ijdschrift voor G eschiedenis», 1928,. Jg . 
43, afl. 1— 2; e j u s d .  R evo lu tionaire  revorm atie . A m sterdam . 1943; e j u s d .  De N eder- 
lan d se  dorpen  in de 16e eeuw . A m sterdam . 1953, etc.
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телем Ф ройна и Б лока:  он придает  большое значение экономическому 
ф актору, преувеличивает  роль дворян ства  в ранний период н и дерлан д 
ской революции, п ри ниж ает  значение выступлений народны х масс.

П обеда  Великой О ктябрьской  социалистической революции, огр о м 
ные успехи мирового коммунистического движ ения , социальны е п отря
сения, имевшие место в период и после заверш ен ия  первой мировой вой
ны, сделали  идеи ком м унизм а настолько популярными в массах, что в 
нидерландской  историографии появились попытки приспособить их для 
целей к а м у ф л яж а .  П рим ером  м ож ет  сл у ж и ть  брош ю ра-лекция  А. де 
Йонга, одного из активных пропагандистов  «Сою за религиозных анар- 
хо-коммунистов», использовавш его  историю нидерландской  революции 
для проповеди религиозной идеологии. С терж нем  революции, считал 
Йонг, был кальвинизм  и социально-экономические конфликты; принц, 
«больше человек, чем христианин», став  после колебаний кальвинистом, 
принял сторону «кальвинистского пролетариата» ; религиозные, личные 
и политические достоинства принца ставили его в р я д  с таким и  библей
скими ф игурами, к ак  Д а в и д  и Моисей, а нап исанная  в его честь (и с т ав 
ш ая  государственны м гимном) «Виллелмуслид» превосходит « И н тер н а 
ционал». З а д а ч а  современного момента, д елает  вывод Йонг, состоит в 
том, чтобы не подпасть под влияние м арксизм а , а, следуя идеям Б а к у 
нина и В ильгельм а Оранского, ставя  на первый план  человеческую лич
ность и ее интересы, реш ать  проблему социального освобож дения, идя 
«через многие трудности и компромиссы» |5. Т акова  концепция нидер
ландской  революции с позиций «религиозного анархо-комм унизм а».

В это ж е  время нам ечается  нап равлени е  кальвинистской историо
графии, которое, используя исследовательские методы «критической 
школы», преследует цель, поставленную еще Хруном,— очистить к а л ь 
винизм от «скверны революции». В таком  духе в ы д ер ж ан а  работа  
Э. Койпера. Автор, формально-логически  анализи руя  тр ак таты  К а л ь в и 
на и отры вая  реф ормационную  д огм атику  от ее социально-экономиче
ской основы, у тверж дал ,  что кальвинизм  не является  революционным 
учением: революционность бы ла позднее «н авязан а  практикой», пош ед
шей дал ьш е  теории, что не помеш ало, однако, впоследствии кал ьви н и з
му сделать  крутой поворот в сторону монархического легитим изм а, чему 
красноречивый пример — Хрун 1б.

Кальвинистское направление  такого  рода получило детальную  и 
всестороннюю р азр аб о тк у  в тр у дах  А. ван С хелфена, концепция которо
го бы ла прямо н ап р авл ен а  против системы взглядов  немецких историков 
н ач ала  XX в. М. В ебера и Э. Трёльча, видевших в реф ормационны х д о 
ктринах идеологию н арож давш ей ся  бурж уазии . И спользуя  слабы е сто 
роны их аргументации, идеалистический подход к истолкованию  исто
рических явлений, ван Схелфен старается , подобно Койперу, д оказать , 
что учению К альви н а  бы ла ч уж да  идея восстания, что сф ормули ровали  
эту идею ф ранцузские  кальвинисты  (гугеноты) и от них ее за и м с т в о в а 
ли нидерландцы ; что Вебер и Трёльч приписывали К альвин у  те поло
ж ения  и выводы (в частности, идею внутреннего и мирского аскети зм а) ,  
которые на самом деле были сф ормули рован ы  лиш ь в XVII в. п ури тан 
скими богословами (Б акстер  и др .) ;  что теория предопределения у  с а 
мого К альви н а  вовсе не за н и м а л а  того ведущ его места, которое ей было 
отведено позднейшими его интерпретаторами , и т. д. 17. Конечный вывод 
ван С хелфена  — отрицание кальви низм а  как  единого развиваю щ егося  
учения, и зображ ени е  его на протяж ении XVI, XVII, XIX и XX в. к а к  р е 
гионально-национальны х разновидностей (ш вейцарской , французской,

A. R. de J о n g. W ilhelmus v an  Nassouwe. N aarden .  1923.
16 E. К u i p e r. H e t  Kalvin isme en onze o ps tand  tegen Filips II. [Amsterdam]. 1919.
17 A. A. v an  S c h e l v e n .  Uit  den str i jd  der geesten. A m sterdam . 1944, biz. 41, 

192— 196, 241—246, 247—249.
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английской, ни дерлан дской ),  концепции которых были предопределены 
«национальны м  духом», или «народным характером »: ж изнелю бивы е
ф ран ц узы  допускали  пользование мирскими радостями, практичные и 
сухие английские пуритане породили «англизированны й», аскетический 
кальвинизм . П оследний ван С хелфен оценивает как  формалистический 
декадан с , принесший больш е вреда, неж ели пользы. Все симпатии а в 
тора — на стороне «веротерпимого» нап равлени я  нидерландского  к а л ь 
винизма, сф ормулированного  Кастеллио, Э разм ом , К ассан д ером ,— того 
кальви низм а, пламенным приверж енцем  которого, «величайш им из всех 
борцов за  политику веротерпимости» был принц О ранский. С этих по
зиций ван Схелфен поднимает  на щит последовательного  ф идеиста Хру- 
на 18. И деали зм , типичный у ж е  для  ранних работ  ван С хелфена, о тли л 
ся в логически заверш ен ную  концепцию субъективного скептицизма и 
агностицизма, согласно которой основа исторического процесса имеет 
духовный хар актер  (хотя главны е ее стороны — политическая, культур
ная  и экономическая  история);  соответственно периодизация истории 
д о л ж н а  строиться по принципу вы явления культурно-исторических цик
лов. П оскольку  историк в своих вы водах  зависи т  от о круж аю щ ей  его со
циальной среды и собственных психологических склонностей, вопрос о 
смысле истории реш ается  в конечном счете к аж ды м  историком индиви
дуально.

Эта методологическая  концепция ван С хелфена  органически с в я з а 
на с его гносеологическими представлениями . Он о трицает  наличие объ
ективных законом ерностей  исторического процесса, допуская  их сущ е
ствование лиш ь в виде абстрактно-логических категорий, таких, как  
«склонность к дифференциации», «смена действия и противодействия», 
«сцепление явлений», «тенденция» и т. п. П озитиви стская  теория эволю 
ции, р а зв и в а в ш а яс я  Фройном, о б ъ явл яется  несостоятельной, а истори
ческий процесс, как  это у тв ер ж д ал  Д р о й з е н ,— непознаваем ым . И эта 
концепция субъективного скептицизма и агностицизма подается  ван 
С хелфеном  к а к  «онаучивание» историографии. П оследствия не з а м е д 
лили сказаться  на одной из позднейших работ  ван С хелфена. И. Ромейн, 
говоря о ней, с сож алени ем  отмечал, что такое  «онаучивание» приводит 
к «снижению общей культурной ценности исторической науки» 19.

Оппонентом Э. Койперу и А. ван С хелфену с позиций кальви низм а  
выступил И. Д е  П атер . Он считал, что политика и религия были двумя 
сторонами одной м едали  и именно кальви низм  сплотил воедино все силы 
революции и освободительной войны. П роповедь  веротерпимости была 
в этих условиях  равносильна уступке врагу. Поэтому, подчиняясь воен
но-политической необходимости, не ортодоксальны е кальвинисты, а ре- 
генты-либертины, сторонники веротерпимости, провели в северных про
винциях в сентябре 1572 г. закон  о запрещ ении  католического  богослу
ж ения, сохранив лиш ь свободу совести. В ю ж ны х ж е провинциях именно 
политика веротерпимости (а не непримиримость кальвинистов) погуби
л а  дело революции и освободительной войны 20. Концепция Д е  П атера ,  
несомненно, более плодотворна и исторична, но ее слабое  место — склон
ность понимать кальвинизм  не как  широкое социально-политическое 
движ ение, а только к а к  религиозно-политическую доктрину. И сходя  из

18 Ibid., biz. 33, 41, 192— 196, 249—267.
19 A. A. v an  S c h e l v e n .  W eg k ru isin g en  in het landschap  der theorie  van  de 

g esch iedsch rijv ing , biz. 9— 10, 13— 14, 18, 25, 31— 36, 41, 69— 70, 74— 76, 84; e j u s d. 
W illem  van  O ran je . Een boek te r  g ed ach ten is  v an  idea len  en te leu rs te llin g en . H aarlem . 
1948; J. M. R о m e i n. H et v e rg ru isd e  beeld over het onderzoek  n a a r  de oo rzak en  van 
onze o p stan d , biz. 17.

20 J. С. H. De P  a t e r. H et G o d sd ien stig  e lem ent in den o p stan d  tegen  Spanje. 
«B ijd rag en  voor V ad erlan d sch e  G eschiedenis en O udheidkunde», 1941, reex V III, d. II. 
afl. 3—4, biz. 163— 169; e j u s d .  De scheid ing  in de 16e eeuw h isto risch  belicht. P u tten . 
1941, biz. 10— 22; см. такж е  написанные И. Д е  П атером  главы  по истории нидерландской 
революции: «G eschiedenis van N ederland». D. 3—4. A m sterdam . 1936.
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бурж уазно-объективистских  предпосылок и о тд ав ая  дан ь  абстрактном у 
псевдогуманизму, Д е  П атер  в лож н ом  свете и зо б р а ж а л  героическую 
борьбу лесных и морских гёзов, хар актер и зу я  ее как  «дикий террор», 
приносивший «больш е ущ ерба , чем п о л ь з ы » 21.

Конец XIX — н ачало  XX в. о зн ам еновались  быстрым ростом ф л а 
мандского  движ ени я  в Бельгии и вел икон идерлан ди зм а 22 в Н и д е р л а н 
дах. Л идером  этого н ап равлен и я  в историографии является  антиком м у
нист, профессор Утрехтского университета в отставке П. Хейл. И с 
торик широкого профиля и большой эрудит, автор многочисленных 
книг, П. Хейл создал  свою концепцию нидерландской революции, про
питанную духом вел икон идерлан ди зм а и ш овинизма. П ри этом чем д а л ь 
ше, тем больш е его схема п ри спосабливалась  к политическим тр еб о в а 
ниям послевоенного времени, «холодной войны», С евероатлантического  
пакта , з а д ач а м  сколачивания  Бенилю кса, чего не скры вает  и сам  автор. 
Р асп ад ен и е  преж де  единых Н идерландов , у тв ер ж дает  Хейл, было обус
ловлено не объективными социально-экономическими, политическими 
или религиозными причинами, которые могут приниматься  во внимание 
лиш ь при оценке отделения «оф ранцуж енны х»  валлонских  провинций,— 
все последую щ ие события, в том числе и обособление республики, я в л я 
ются результатом  действия только  военного ф а к т о р а  и связанны х с ним 
сл у ч а й н о с те й 23. П рин ц  О ранский, с точки зрения Х ейла,— выдаю щ ийся 
политик, государственный и религиозный деятель, целью которого было 
создание единых великих Н идерландов . Кальвинистов XVI в. он с р а в 
нивает с итальянскими ф аш истам и , их религиозную нетерпимость, вы 
званн ую  обстановкой революции и освободительной войны, третирует, 
хотя и признает  обоснованность ее политическими условиями 24.

Ф аш истская  оккупация  породила в нидерландской  историографии 
своих квислинговцев, группировавш ихся вокруг коллаборационистского  
ж у р н а л а  «Н овые Н идерлан ды »  («N ieuw  N e d e r la n d » ) ,  где печатались 
статьи, проникнутые фаш истскими идеями геополитики, р асизм а , под
водившие «историческую базу»  под голлан дско-герм анское  «сотрудни
чество». Л идером  этой кучки предателей  был ф аш ист  Р. ван Хенехтен, 
но в ее составе о к а за л с я  и Э. Брю ннер, известный ранее  к а к  автор доб 
росовестных конкретных исследований, переклю чивш ийся в период ок
купации на проф аш истские статейки 25.

Р а згр о м  третьего рейха, величественные победы Советской Армии, 
отпадение от системы им п ери ализм а  р я д а  стран Восточной Европы  и 
Азии, огромный рост притягательности идей со ци али зм а  не прошли бес
следно и д ля  нидерландской  историографии. С близился  с коммунистами 
на почве теоретических исканий один из видных ни дерландских  истори
ков новейшего времени, И. Ром ейн ,— очень сл о ж н ая  и противоречивая 
фигура. С пециалист  широкого проф иля  в области национальной  и все
общей истории, автор многочисленных книг и статей, руководитель так 
назы ваем ой  ам стердам ской  ш колы «теоретической истории» (историо- 
логии),  Ромейн, однако, не стал  марксистом, о ставаясь  скорее одним из 
«попутчиков».

21 J. С. Н. D е P a t e r .  P r in s  W illem  in ba llin g sch ap . «W ilhelm us van  N assouw e». 
O /le id in g  v an  P. Geyl. M iddelburg . 1933, biz. 92, 98.

22 Д виж ение, проповедовавш ее отделение ф лам андских провинций от Бельгии 
и воссоединение их в едином «великонидерландском» государстве. О рганом этого дви 
ж ения был ж урнал  «De D ietsche G edachte».

23 P. G е у 1. D iskussion  ohne Ende. D a rm stad t. 1958, S. 177— 178; e j  u s d .  E inheit 
und E n tzw eiu n g  in der N iederlanden . «H istorische Z eitschrift» , 1928, Bd. 139, Hf. 1, S. 
48—49, 51—53 ff.

24 P. G e y l .  S trev en  en v e rw ezen lijk ing . «W ilhelm us van  N assouw e», biz. 273, 
275— 276, 277, 279, 282, 283—284; e i u s d. The R evolt of the  N eth erlan d s . L. 1932, pp. 81, 
95, 143.

25 См. общ ую характеристику фаш истской историографии Н идерландов: 
1. S c h o p f f e r .  H et n a tio n aa l-so c ia lis tisch  beeld van  de gesch ieden is der N ederlanden . 
A rnhem . 1956.
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Ром ейн считал, что к аж д о е  поколение и к а ж д а я  соци альн ая  группа 
заново  пишут историю, которая  есть «осознание современниками проис
хож дения  о б щ е с т в а » 26, но в своих историографических работах  Ромейн 
нередко отступал  от принципов социального анализа . В 1939 г. в одном 
из очерков такого  рода он дал  весьма пессимистическую картину  н астоя
щего и будущего, о тр а ж а в ш у ю  растерянность  б урж уазн ой  интеллиген
ции перед временными успехами ф аш и зм а .  Вы двигая  в качестве главной 
проблемы установление критерия объективности исторического и сследо
вания, Ром ейн утвер ж дал ,  что им злоупотребляю т тотали тарн ы е  госу
дарства , к числу которых автор относил и Советский Союз. Свое опре
деление объективности Ромейн ф орм ули ровал  как  «общепринятость» 
трактовки  событий на основе их комплексного исследования совместны 
ми усилиями историков. В другом, более позднем обзоре, предпосланном 
книге И. П рессера  (о ней н и ж е) ,  Ром ейн периодизировал  нидерландскую  
историографию  исходя из ф орм альн о  технических критериев и лиш ь 
внутри этой периодизации вкрап ли вал  отдельные социально и полити
чески окраш енны е х а р а к т е р и с т и к и 27.

С обственная  концепция ни дерландской  революции и зл о ж ен а  Ромей-, 
ном в весьма популярной в Н и д ер л ан д ах  книге «Н иж ние зем ли у моря». 
В этой противоречивой по направленности  книге прослеж и ваю тся  и т р а 
диции, идущие от Ф рой на ,— представление о ведущей роли оппозицион
ного дворян ства  до восстания 1566 г., з а  что Ром ейн а  критиковал  П. ван 
Херверден 28,— и абстрактное  социологизирование. В то ж е  время Р о 
мейн д елает  ряд  выводов, близких к м арксистском у пониманию пробле
мы. Т акова оценка восстания 1566 г. как  первого акта  освободительной 
войны и бу р ж у азн о й  революции, признание кап и тали зм а  и кальви низм а 
ведущ ими ф ак то р ам и  событий революционного периода, подчеркивание 
роли народны х масс в реш аю щ ие моменты (восстания 1566 и 1572 гг.), 
реалистическая  оценка политического устройства р е с п у б л и к и 29.

С Ром ейном  был тесно связан  И. Прессер. Человек, переж ивш ий 
много драм атических  эпизодов в период гитлеровской оккупации и т я 
готеющий в известной мере к прогрессивным кругам  интеллигенции, пре
емник Ром ейн а  на посту профессора А мстердам ского  университета, 
Прессер, однако, историк гораздо  меньшего м асш таба .  Его работы 
бли ж е  к бурж уазн о-ли беральн ой  историографии «восьмидесятилетней 
войны». Н а  передний план у него выдвинуты политическая история, дво
рянство, б урж уази я ,  бюргерство, правящ ие  слои. В ыступлениям  народ
ных масс уделено м ало внимания, более того, зам етн а  тенденция к 
принижению роли револю ционных сил, в частности кальвинистов. Тема 
антииспанской войны п реобладает  над  проблем ам и революции 30.

Особое место среди современных нидерландских историков з а н и м а 
ет Э. Куттнер, работу  которого Ромейн оценивал весьма высоко. В ыхо
дец из б урж уазн ой  еврейской семьи, Куттнер вступил в соци ал-дем о
кратическую  партию  Германии, где вскоре стал  одним из лидеров крайне 
правой  ф ракции. В 1918— 1919 гг. он активно сотрудничал с Носке, Э бер 
том и Ш ейдем аном , участвовал  в подавлении восстания спартаковцев; 
позднее редак ти ровал  р яд  периодических изданий правой соци ал-дем о
кратии  антиф аш истского  направления . П осле прихода ф аш истов  к вла-

26 J. R о m е i п. Theoretis.che geschiedenis. G ron ingen . 1946; К. К u i р е г s, 
Н. В a u d е t, J. A. A. v a n D о о г n. Sociologie еп G eschiedenis. Assen. 1961, biz. 41.

27 J. M. R o m e i  n. H et v e rg ru isd e  beeld over het onderzoek n a a r de oo rzaken  van 
onze op stan d , biz. 3— 4, 18— 19, e j u s d .  Spieghel h isto riae l v an  de T ac h tig ja rig e  oorlog; 
об исторических законом ерностях см.: e j u s d .  De g ra a l der geschiedenis. De s tan d  van 
het v ra a g s tu k  der h istorische w etten . «T ijdschrift voor G eschiedenis», 1947, d. 60.

28 P. J. van  H e r w e r d e n. Bij den o o rsp ro n g  van onze onafhankelijkheid . 
G ro n in g en -B atav ia . 1947, biz. 45.

29 J. M. R о m e i n. De L age landen  bij de zee. U trecht. 1949. biz. 252—254, 256, 
258, 271—273.

30 J. P r e s s e r .  De T ac h tig ja rig e  oorlog , biz. 51—52, 58—59, 71 —77.
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сти эм игри ровал  в Н идерланды , п оддерж и вал  связи  с разны ми эм и 
грантскими группами, некоторое время находился среди республиканцев  
в Испании. Впоследствии Э. Куттнер, поняв политическое банкротство 
правы х социалистов и свое собственное, отошел от активной политиче
ской деятельности и, находясь  на нелегальном положении, зан ял ся  изу 
чением начального  периода нидерландской  революции. В мае 1942 г. он 
был схвачен гестапо и казнен в концлагере  М аутхаузен . С охран и вш аяся  
рукопись его книги «Голодный 1566 год» 31 бы ла д о р аб о тан а  и и зд ан а  на 
нидерландском  язы ке  И. Винклером. В своей работе, опи раясь  на от
дельные теоретические полож ения  М аркса ,  Куттнер подчеркивает  ре
ш аю щ ее значение социально-экономического ф актора ,  д ает  т щ а т е л ь 
ный, хотя и не безупречный, социальный анализ предпосылок и хода вос
стания 1566 г., оценивая его к ак  первый акт  ни дерландской  революции, 
при зы вает  изучать историю борьбы народны х масс и с этих позиций 
критикует антидем ократические концепции бурж уазной  историографии. 
В целом, однако, Куттнер остается  на позициях каутскианского  р еф ор
мизма, выводя социальные противоречия преимущ ественно из кон ф ли к
тов в сфере обмена и о б ъ яв л я я  импульсом революций голод, что, по су
ти дела , означает: накорм и голодного — и революции не будет. Такое 
и зоб раж ен и е  революционных событий д ае т  повод д ля  разного  рода д е 
магогических спекуляций. О тсю да и тот парадокс, что к аналогичному, 
по сути дела, обобщ ению одновременно с Куттнером, применительно к 
оценке восстания 1566 г., пришел коллаборац иони ст  Э. Брю ннер. К у тт 
нер допускает  и модернизаторство: сравнивает  М ю нстерскую  коммуну 
с О ктябрьской  революцией, приписывает иконоборческому восстанию 
пролетарский хар ак тер  и т. п . 32.

И. Б ер к ел б ах  ван дер Спренкел  связы вает  свою концепцию с собы 
тиями второй мировой войны, считая, что последняя, как  и каж д ы й  по
воротный этап в ж изни  общ ества , требует не только переориентировки в 
области политики, но и переосмысления такого  важ н ей ш его  периода в 
ж изни страны, каким  бы ла «восьмидесятилетняя война». Н а д о  отбро
сить к а к  ошибочную историографическую  традицию , согласно которой 
это событие было лиш ь освободительной войной, а не «восстанием недо
вольных, революционеров, против изж ивш его  себя р еж и м а» ,— пишет 
Б еркелбах . О тсю да вы текает  и призыв автора  к глубокому изучению 
восстаний 1566 и 1572 гг. и предлож ение объяви ть  национальны м и п а 
мятными днями даты  взятия  Б р и л а  (1 апреля 1572 г.) и ни злож ения  Ф и
липпа II (26 ию ля 1581 г) .  Б ер к ел б ах  уделяет  много вним ания выступ
лениям  народны х масс  и их идеологии — к а л ь в и н и з м у 33. Н е  все его п ро
грам м ны е тезисы последовательно проведены в книге, в ней нем ало усту 
пок критикуемым автором традиц иям : воспевание веротерпимости как  
абсолю тного б лага  и проявления специфически нидерландского  н ар о д 
ного духа; в раж дебн ое  отношение к морским гёзам , х ар актери зуем ы м  в 
качестве  «трусливых грабителей  и пиратов»; уступки мифу о принце 
О ранском , спасителе революции, и т. п. 34. Но в целом значение книги 
Б ер к елб ах а  нельзя  недооценивать.

П рям ы м  откликом на некоторые вопросы, поставленные Б еркелба-  
хом, служ ит  работа  П. ван Х ервердена, в основной своей части посвя
щ енная  исследованию  восстания 1566 г. и подчерк и ваю щ ая  социальный

31 Е.  K u t t n e r .  He t  h o n g e rja a r  1566. A m sterdam . 1949, biz. 8— 10, 13, 20 ff.
32 Ibid., biz. 32, 141, 241, 302— 303, 317— 319; E. Ch. G. B r u n n e r .  De ekonom ische 

ach te rg ro n d  v an  het voorspel van  den T ach tig -ja rig en  O orlog . «Nieuw N ederland» , 1942, 
№ 1, biz. 48.

33 J. W. B e r k e l b a c h  v a n  d e r  S p r e n k e l .  O ran je  en de v e s tig in g  van  de 
N ederlandse  s ta a t. A m sterdam . 1946, biz. 9— 10, 63, 96, 99— 104, 123 199, 218 ff.; о нем 
см. D. Th. E n k 1 a a r. In m em oriam  J. W. B erkelbach van  der Sprenkel. «T ijdschrift voor 
G eschiedenis», 1949, №  59; J. S. В a r t s t r a. Ds. J a n  W illem  B erkelbach v an  der 
Sprenkel 1897— 1944. « H aarlem  Jaarboek» . H aarlem . 1944— 1945.

34 J. W. B e r k e l b a c h  v a n  d e r  S p r e n k e l .  Op. cit., b iz. 28, 120,

7. «В опросы  истории»  №  2.
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хар актер  и значение этого события. О тм етая  версию Б акхёйзена , Фрой- 
на, ван Х елдера и Ром ейн а  о п реобладаю щ ей  роли оппозиционного дво
рянства  в предш ествую щ ие восстанию годы и р а зо б л а ч а я  п р ед ател ь 
скую политику этой группировки дворян ства  вместе с принцем О ранским 
(расплатой  за  что было н еж елан ие  горож ан  и народных масс п о д дер ж и 
вать  поход принца в 1568 г.), автор убедительно д о казы в ает  массовый, 
общ енародны й х арактер  революционного подъема 60-х годов XVI века. 
В ан  Х ерверден высоко оценивает  значение восстания 1572 г., объясняя  
его успех тем, что р еш аю щ ая  роль в нем п р и н а д л е ж ал а  «недворянским 
слоям  населения» 35.

О дн ако  не эти прогрессивные тенденции, а наступивш ие вскоре з а 
морозки «холодной войны» определили последую щ ее развитие нидер
ландской  историографии. П оэтом у н аряду  с прогрессом в решении ч а 
стных проблем, в методике исследования и расш ирении источниковед
ческой базы  мы видим и другое: усиление реакционных тенденций в об 
л асти  методологии и теории исторического процесса, из которого с т а р а 
тельно вы холащ и вается  социальное содерж ание; отрицание объектив
ных закономерностей , подчеркивание психологических ф акторов , пропо
ведь наиболее реакционных идеалистических концепций, абстрактного  
псевдогуманизм а, о б ъ являю щ его  всякое насилие и нетерпимость, в том 
числе и революционные, абсолю тным злом, а всякую терпимость и «ш и
роту мышления», независимо от конкретных исторических условий,— 
абсолю тным добром. И менно это позволяет, в частности, и зо б р а ж а т ь  
принца О ранского  образцом  человека  и государственного деятеля  всех 
времен и народов, а действия революционных народны х масс  XVI в. 
и дентиф ицировать с ф аш истским и эксцессами. С таких позиций ведется 
наступление против тех концепций либеральн ой  б урж уазн ой  и сториогра
фии XIX в. (особенно Ф рой н а) ,  которые исходили из наличия об ъ екти в
ных закономерностей , поступательного разви ти я  исторического процес
са. Все сильнее ныне звучат  призывы вернуться назад ,  к в згл ядам  ф и
деиста Х руна ван П рин стерера  36. Эти тенденции в той или иной мере 
наш ли о траж ен и е  в обобщ аю щ ем  труде «В сеобщ ая  история Н и д е р л а н 
дов», созданном больш им коллективом  ни дерландских и бельгийских 
историков, одной из за д ач  которого было подведение исторической осно
вы под систему Б ен илю кса  37. Много места (тт. 4— 6) уделено в этой р а 
боте истории нидерландской  революции. Р я д  глав  содерж ит  свежий, по- 
новому интерпретированны й м атери ал  (в частности, главы  по эконом и
ческой истории). Н о отсутствие единой концепции революции сни ж ает  
значимость их в целом.

ic

В советской историографии история нидерландской  революции р а з 
рабо тан а  слабо. М ож н о  у к а за т ь  лиш ь на научно-популярные книги не
больш ого объем а М. Н. П аку л я  и А. Н. Чистозвонова, а т а к ж е  некото
рые статьи последнего по отдельным вопросам. Немногочисленны и р а 
боты историков социалистических стран 38. М еж д у  тем научная важ н ость

35 P. J . van  H e r w e r d e n .  Bij den o o rsp ro n g  v a n  onze onafhankelijkheid , biz. 8, 
10, 41, 43, 45—46, 59— 64, 93.

36 См., например, Z. W. S n e 11 e r. Op. cit., biz. 23, 106, 110; A. A. van  S с h e 1 v e n. 
W eg k ru iz ingen  in het lan d sc lv p  der theorie  van  den gesch iedchrijv ing , biz. 14, 34—35; 
P. G e у 1. F ru in  co n tra  G roen. R eakties. U trech t. 1952; E. E. С. V e r m e u 1 e n. F ru in  over 
de w etenschap  der G eschiedenis. Arnhem . 1956; e j u s d .  Sm it over F ru in , k an ttek en in g en  
bij J. W. Sm it, F ru in  en de p a rtijen  t ijd e n s  de Republiek. U trech t, N ijm egen. 1959; 
J. W. S m i t .  F ru in  en de p a rtijen  tijd e n s  de Republiek, biz. IX —XV, 162— 166, 206—208.

37 «A lgem ene gesch ieden is der N ederlanden» . D. 1— 12. U trecht. 1953— 1958; 
P. G e у 1. D iscussion  ohne Ende. S. 178, N ote 6.

38 М. H. П а к у л ь .  Н идерланская револю ция XVI в. М. 1931; А. Н. Ч и с т о з в о 
н о в .  Н идерландская бурж уазн ая  револю ция XVI века. М. 1958; е г о  ж е .  К рестьянские 
движ ения в период нидерландской революции. Сборник «Средние века». Вып. IV. 1953;
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истории нидерландской  революции как  таковой  и к ак  составной части 
общей проблемы ранних б урж уазн ы х  революций весьма значительна, 
и она н уж дается  в глубоком и всестороннем марксистском  исследова
нии. Д а ж е  простое аннотированное перечисление проблем и вопросов ис
тории нидерландской  революции, которые п о д л еж ат  исследованию  с 
марксистских позиций, потребовало  бы написания отдельной и гораздо  
больш ей по объем у  статьи. З д есь  ж е  придется ограничиться  кратким  
рассмотрением  отдельных из них, и автор понимает, что этот отбор м о
ж ет быть расценен к ак  слиш ком ф рагм ен тарн ы й  и произвольный.

П ри изучении нидерландской б урж уазн ой  революции первостепен
ное значение для  историка-м арксиста  имеют вопросы, связанны е с вы яс
нением ее социально-экономических предпосылок. Состояние з а р у б е ж 
ных исследований по этим вопросам в какой-то степени отраж ен о  в р а 
ботах и рецензиях автора  настоящ его  очерка. Советскими исследовате
л ям и  написан  за  последние годы р яд  работ  по экономической истории 
Н и дерлан дов  XVI в., вы ясняю щ их предпосылки революции. З а то  эконо
мические процессы революционного периода и времен республики (конец 
XVI— XVII вв.) почти совсем не изучены. Н еб о л ь ш ая  территория  Н и д е р 
л ан д о в  бы ла подлинным питомником самых многочисленных р азн о ви д 
ностей и градац и й  экономических форм. В аж н о  выяснить в этой связи 
соотношение цехового рем есла  и капиталистической мануф актуры , со
циальную  структуру и место переходных и промеж уточны х форм, кото
рые господствуют в переходные периоды, хар актер  процессов, происхо
дивш их в  сф ере  обращ ения. И сследовани е  изменений форм аграрн ы х  
отношений, аграрного  закон одательства , х а р ак тер а  наемного труда и 
процесса ф орм ирования  бу р ж у азн о й  земельной собственности в револю 
ционный и послереволю ционный периоды позволит создать  точное п ред 
ставление о последствиях революции в аграрной  сфере. К омплексное ис
следование экономической истории в широких хронологических и гео
графических м асш таб ах  пом ож ет создать  цельную картину социальной 
структуры общ ества , расстановки  классовы х сил на разны х этап ах  р е 
волюции и освободительной войны, выяснить причины ограниченности 
экономических реф орм  революционного и послереволюционного перио
дов, хар актер  социально-политической борьбы в республике, причину ее 
экономического у п ад к а  и политического захирения  с конца XVII века.

М ож н о у тверж дать ,  что вплоть до середины 40-х годов наш его сто
летия в бурж уазн ой  историографии всех направлений и школ господст
во вал а  (что о тр а ж а л о с ь  и на рабо тах  марксистских историков) анти
историческая  схема, согласно которой ни дерлан дская  револю ция бы ла 
главны м  образом  освободительной войной и лиш ь затем  «политической 
революцией», верш ителям и которой выступали оппозиционное д в о р ян 
ство и заж и точн ы е  слои городского населения. У мыш ленное з а м а л ч и в а 
ние или и звращ ение  (как  опубликованных, т а к  и хранящ ихся  в архивах) 
многочисленных м атериалов , свидетельствую щ их о значительной, а в пе
реломны е годы (1566, 1572, 70-е и 80-е годы XVI в.) и реш аю щ ей роли 
народны х масс, стало  излю бленны м приемом бу р ж у азн ы х  историков, а 
вы пады  по адресу  гёзов превратились  в своего рода непременный аксес-

е г о ж е .  А нглийская политика по отношению к револю ционным Н идерландам . «С ред
ние века». Вып. 5. 1954; е г о  ж е .  Рецензия на книгу Б. X. С лихера ван Б ата  «А грарная 
история З ападной  Европы  (1500— 1850 гг.)». «Вопросы истории», 1961, №  12; е г о  ж е .  
Состояние и организация исследований по социально-экономической истории в совре
менных Н идерландах . «Вопросы истории», 1963, №  12; е г о  ж е .  С оциальная структура 
сукноделия в Голландии в X IV —XVI вв. Сборник «Генезис капитализм а в промыш лен
ности». М. 1963; е г о  ж  е. Реф орм ационное движ ение и к лассовая  борьба в Н и дерлан
дах  в первой половине XVI века. М. 1964, стр. 39— 134; М. М. Г р о м ы к о .  П ром ы ш 
ленность северных городов Н идерландов XVI в. «Средние века». Вып. 10. 1957; 
J. P o l i s e n s k y .  N izozem ska po litika  a B ila  Н ога. P ra h a . 1958; Т. W i 11 m a n. 
Q uelques p roblem es re la tifs  a la d ic ta tu re  rev o lu tio n n aire  des g ra n d es  v illes de F lan d re  
1577— 1579. « S tud ia  H isto rica  A cadem iae S c ien tiarum  H u n g arica» , t. 40, 1960.
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суар. Стоило Хейлу уподобить их ф аш истам , к ак  эта  версия стал а  коче
вать по стран ицам  других р а б о т 39. Т радиции этой отдаю т порою дан ь  д а 
ж е  историки прогрессивного нап равлени я . П р ек р асн ая  публикация  бель
гийского ученого Э. де К уссем акера , с о д е р ж а щ а я  ценные и объективные 
документы о деятельности лесных гёзов в П рим орской  Ф ландрии, была 
и здан а  свыш е 90 лет н азад  40, но она редко используется современными 
авторами, а выпады против лесных гёзов н аблю даю тся  по сей день. 
В современной бельгийской историографии политический и общ еевро
пейский аспекты  нидерландской  революции вы двигаю тся на первый план 
взам ен  социального, так  ж е  как  причинами неудач революционного пе
риода о б ъ является  местный сепаратизм  41.

С оверш енно не изучены значение и степень влияния на политиче
скую ж и знь  северных провинций и ранней республики стрелковы х гиль
дий, которые в период 1572— 1581 гг. были значительно дем о к р ати зи р о 
ваны, пользовались  правом о б су ж дать  и д ав а т ь  свои заклю чения  по в а ж 
нейшим военно-политическим вопросам, с мнениями которых считались 
не только магистраты  городов, но и ш таты  провинций. Вовлеченные в 
научный оборот м атери алы  источников об этом край не  скудны.

В пристрастном, апри орно-недоброж елательном  свете в работах  
бу р ж у азн ы х  историков и зо б р аж аю тся  классовая  борьба  в городах  
Ф ландрии и Б р а б а н т а ,  мощное крестьянское движение, развернувш ееся  
во Ф ландрии, Ф рисландии, Д ренте, О верейсселе и Хронингене в 70-х — 
80-х годах XVI века. К рестьянские восстания оцениваются к а к  «бес
смысленные бунты». Городские дем ократические движ ени я (в частности, 
в Генте) и зо б р аж аю тся  как  акты «средневекового сеп аратизм а» , вож ди 
их характери зую тся  как  «невежественные демагоги». У тверж дается , что 
народны е восстания были главной причиной р аскола  в лагер е  револю 
ции и освободительной войны и помогли испанцам  успешно заверш и ть  
их военные операции, одновременно пом еш ав принцу О ран ском у  осущ е
ствить его зам ы слы  по «спасению» дела  восстания на юге 42. К ровавы е 
ж е  расп равы  войск Г енеральны х ш татов с народны ми движ ени ям и  изо
б р аж аю тся  как  акты «восстановления п оряд ка  и законности». К. М аркс  
оценивал  эту ситуацию совсем иначе. А нализи руя  сомнительные внеш 
неполитические комбинации принца О ранского , в частности его со гл а 
шение с таким  неразборчивы м авантю ристом , как  герцог Анжуйский, а 
т а к ж е  диф ирам бы , расточавш и еся  в этой связи  бурж уазн ы м и  и сто р и к а
ми «политической мудрости» принца, он писал в хронологических з а м е т 
ках: «Хороша государственная  мудрость! Он ж е  долж ен  был знать , кто 
такой этот Анжу! Эта  его мудрость снова бросила Восточную и Запад
ную Фландрию в пасть католикам  и аристократам-вельможам. Их м о ж 
но было сдер ж и вать  только  «демагогией» ( ! )  их городов!» 43. Хотя это 
зам ечан и е  было брошено вскользь, оно и по сей день остается  сп р ав ед 
ливым. Н ародн ы е  движ ени я  были тем б арьером  на пути ф ео дал ьн о -к а 
толической реакции в юж ных провинциях, сокруш ение которого о р а н 
ж и стам и  неизмеримо облегчило победу испанцев.

Б ы ло  бы ошибочным, однако, считать, что приведенное полож ение 
М ар кса  содерж ит  решение всех вопросов, относящ ихся к проблеме н а 
родных движений. Д ействительность  гораздо  запутаннее. С лож н ое  пе-

39 См., например, J. S. В a r t s t r a .  O ran je  a ls rebellen le ider in H olland  en Zeeland. 
«W ilhelm us v an  N assouw e», biz. 133; G. J . R e n i e r. The D utch N ation . L. 1944, p. 32.

40 E. de C o u s s e m a k e r .  T roubles re lig ieux  du XV I-e siecle d an s la F landre  
m aritim e  1560— 1570. B ru g g es. 1876.

41 L. van  der E s s e n .  Een p u n t v an  m ethode betreffende  de s tu d ie  van  de o p stand  
der N ederlanden  in de XVI eeuw . A ntw erpen . 1948, biz. 5— 8, ff; G. M a l e n g r e a u .  
L 'esp rit p a rticu la ris te  e t la revo lu tion  des P a y s-B a s  au X V I-e siecle (1578— 1584). Louvain. 
1936, pp. 13— 14, 42, etc.

42 Схема эта настолько распространена, что трудно найти работу, где бы она не 
присутствовала в том или ином варианте.

43 «Архив М аркса и Энгельса». Т. V III , стр. 8.
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реплетение социально-экономических, политических и религиозно-идео
логических противоречии ставило нередко трудящ иеся  массы по разные 
стороны барри кад . Д а л е к о  не все выступления политически неискуш ен
ных низов шли в нуж ном направлении; были случаи, когда  они д авал и  
увлечь себя дем агогам  на путь защ иты  реакционных идеалов. В ыступ
ления соверш ались  массами , зад авлен н ы м и  нищетой и невежеством: р е 
волюция имела дело с наличным человеческим м атери алом  со всеми его 
недостатками. О на не могла происходить без н а к а л а  страстей, нетерпи
мости, ф ан ати зм а ,  революционного террора, отдельных актов н ео п р ав 
данных, но неизбеж ны х жестокостей. П орою  сказы вается  и др у гая  тен 
денция. Н екоторы е нидерландские публицисты, стоящ ие на прогрессив
ных позициях, призываю т, однако, поменьше критиковать реакционную  
роль католи ц и зм а  и католической церкви в событиях ни дерландской  ре
волюции и, наоборот, побольше порицать кальвинистов за  их узость, 
«нетерпимость», акты  жестокости, единичные на фоне массовых репрес
сий, осущ ествлявш ихся  католиками . О днако  очевидно, что подобные 
конъюнктурные соображ ен и я  не могут л е ж а т ь  в основе марксистского 
исторического исследования и являю тся  попыткой д авлен ия  на научные 
выводы. С проблемой роли народны х масс в нидерландской  революции 
тесно связан а  и проблем а роли в ней кальви низм а. Это один из тех 
«проклятых» вопросов, который дебатируется  с н еослабеваю щ ей  силой, 
несмотря на все закл и н ан и я  и требовани я  снять его с рассмотрения как  
«окончательно решенный в отрицательном  смысле». И заклю чением  по 
нему следует  признать не  этот призыв А. ван  С хелфена, а вывод 3. В. 
С неллера , который писал: « Н и д ер л ан д ск ая  война за  независимость, что 
бы о том ни говорили, бы ла в то ж е  врем я и религиозной во й н о й » 44.

К руг  вопросов, относящ ихся к этой проблеме, очень широк, и здесь 
мож но коснуться лиш ь некоторых из них. П р е ж д е  всего достигнутый 
уровень исследований требует, чтобы кальвинизм  изучался  не к а к  неч
то раз  данное и однозначное, а в его многоплановом  историческом р а з 
витии и региональном многообразии. Л и ш ь  такой подход обеспечит н а 
учно обоснованные выводы и оценки. Д л я  Н идерландов , в частности, 
очень важ н о  учитывать постепенную эволю цию кальви н и зм а  от идеоло
гического знам ени ранней б урж уазн ой  революции, идеологии револю 
ционных элем ентов  — через государственную  религию и ради кальную  
политическую оппозицию в р ам ках  республики — к верноподданниче
скому м онархизму  XIX века. П редстоит ещ е тщ ательн о  исследовать  р а з 
личные течения и нап равлени я  кальви н и зм а  внутри общей н и дер л ан д 
ской кальвинистской церкви (ортодоксальное, либертинско-арминиан- 
ское и т. д .) ,  а т а к ж е  процесс склады ван и я  ни дерландской  кальви н и ст
ской догм атики и церковной организации, ее развития  из церкви э м и 
грантской по преимущ еству к церкви национальной  и государственной, 
облад аю щ ей  собственной финансово-экономической базой.

В есьма слож ен вопрос о соотношении кальвинистского и католиче
ского населения в Н и д ер л ан д ах  в период революции и освободительной 
войны. Д остоверн ы х статистических данны х нет, но в настоящ ее  время в 
литературе  п р еоб ладает  мнение, что кальвинисты  составляли  всего о к о 
ло  10% населения, в основном из числа горож ан. В связи с этим сущ е
ствует р яд  нерешенных проблем и рабочих гипотез, п од леж ащ и х  про
верке. Н апри м ер , еще Фройн выдвинул гипотезу, что олигархический х а 
рактер  политического строя республики был обусловлен самим процент
ным соотношением католиков  и протестантов — дем о к р ати зац и я  грозила 
победой католического больш инства, что предреш ило бы пораж ение  р е 
волюции и освободительной войны на севере. П ротив тезиса, что к а л ь 
винизм к ак  религия абсолю тного меньш инства не м ож ет считаться идео
логическим знам енем  революции, приводятся  засл у ж и в аю щ и е  внимания

44 Z. W. S n е 11 е г. Op. cit., biz. 92.
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аргументы: сущ ествование численно больш ой группы «н ац и он ал-католи 
ков», которые по социальным и политическим причинам поддерж ивали  
програм м у  кальвинистов и мирились с запретом  католического культа, 
довольствуясь свободой совести; законны  сомнения в достоверности ста 
тистических дан ны х и правомерности подхода к рассмотрению этого во
проса с точки зрения современных понятий о религиозной п р и н адл еж н о 
сти населения, поскольку правовой статус  в республике слож ился  так, 
что допускал  его тр актовку  в духе решений Аугсбургского мира 1555 г., 
оставлявш его  вопрос о религии подданных на усмотрение властей 45; н а 
конец, революции имеют свою алгебру, согласно которой организованное 
меньшинство ведет за  собой неорганизованное большинство.

Очень острая  борьба  мнений развер н у л ась  вокруг того, как  оцени
вать  политику веротерпимости и религиозную исклю чительность орто
доксального  кальви низм а. Больш инство бу р ж у азн ы х  историков, как  мы 
у ж е  отмечали, утверж дает ,  что в сякая  нетерпимость и насилие — всегда 
зло, противоречащ ее гуманным принципам, которым соответствуют лиш ь 
терпимость, уваж ен и е  чуж их взглядов  и т. п. И сследователи , м ы слящ ие 
более реальны м и и историческими категориями, хотя и считаю т религи
озные ограничения злом, но справедливо подчеркиваю т, что в тех усло 
виях это было неизбеж ны м злом , поскольку религия и политика были 
д вум я  сторонами одной медали. Вопрос м ож ет  быть правильно решен 
лиш ь на почве историзма, с учетом всех моментов, определявш их ход 
революции и освободительной войны 46. Н ел ьзя  т а к ж е  «консервативную» 
догм атику  кальви н и зм а  противопоставлять его революционной п р акти 
ке (как  это д ел ал  А. ван С хелф ен ) ,  ибо они вместе составляю т единое 
целое. Гуманистические идеалы  получили реальное право « а  сущ ество
вание в северны х провинциях лиш ь на основе побед, одерж ан н ы х  н а 
родными м ассам и  под знам енем  нетерпимости. И эта  нетерпимость ис
ходила не только от ортодоксальны х кальвинистов, но и от либертински 
мысливших регентов, а после измены гр аф а  Берга  и с ам  принц О р а н 
ский стал  относиться отрицательно к политике «религиозного м и р а » 47.

В углубленном марксистском  исследовании нуж дается  история м е ж 
дународны х отношений, с к л ад ы в ав ш ая ся  система европейских госу
дарств, серия торговых войн, р астян у вш аяся  на столетия, тем более что 
в истории нидерландской  революции внешний ф актор  на всем ее п ротя
ж ении играл  очень больш ую роль. Особую проблему составляет  история 
государственного п р ава  и государственных учреж дений периода револю 
ции и республики, склады ван ие  бу р ж у азн о й  государственности. Одной 
из специфических сторон нидерландской  революции было сохранение в 
почти неизменном виде системы государственны х учреж дений и госу
дарственно-правовы х норм, постулирование тезиса  о борьбе лиш ь за  вос
становление исконных д ля  страны  порядков. Новое выступало под по
кровом внешне традиционны х форм. П равильное  понимание хода собы
тий н евозм ож но без изучения деятельности Г енеральны х и местных ш та 
тов, их организационной структуры, закон одательства , таких важ нейш их 
документов, как  Г ентская  пасиф икация, У трехтская  уния и др.

С м арксистских позиций следует  оценить роль принца О ранского  и

45 R.  F r u i n .  Tien ja re n  u it den  T ac h tig ja rig en  oorlog , biz. 45—46, 275; P . J. van 
H e r w e r d e n .  Op. cit., biz. 93— 96; E. К  u 11 n e r. Op. cit., biz. 218; J. С. H. De P a t e r. 
H et Q o d sd ien stig  elem ent in den o p stan d  tegen  de Span je , biz. 168— 169; A. A. van 
S h e 1 v e n. U it den str ijd  der geesten , biz. 45.

46 С м , например, R. F r u i n .  Tien ja re n  u it den T ach tig ja rig en  oorlog , biz. 275, 
278— 280; J. С. H. De P  a t e r. H et G o d sd ien stig  e lem ent in den o p stan d  tegen  de Spanje, 
biz. 162— 167; A. A. van  S с h e 1 v e n. U it den s tr ijd  der geesten , biz. 61; E. H u s s i n g e r. 
W irtschaftliche  M otive und A rgum ente  fu r re lig iose  D uldsam keit im 16. und 17. Jah rh u n - 
dert. «Archiv fiir R eform ationsgesch ich te» , 1958, vol. 49, Hf. 1/2.

47 J. С. H. D e P a t e r .  De sche id ing  in de 16-e eeuw h isto risch  belicht, biz. 18; 
L. K n a p p e r t .  P r in s  W illem  en de g o d sd iensv rijhe id . «W ilhelm us van  N assouw e», biz. 
187; A. A. van  S c h e l v e n .  U it den s tr ijd  der geesten , biz. 69.
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других руководителей революционного периода, в частности, выяснить, 
почему р ад и кал ь н ая  бу р ж у ази я  и народные массы, несмотря на большую 
остроту социально-политической борьбы, не смогли выдвинуть из своих 
рядов авторитетных руководителей общ енационального  м асш таба .  Один 
из важ н ей ш и х  вопросов — х арактер ,  социальное содерж ание  н и д е р л а н д 
ской революции. К а к  у ж е  отмечалось, в нидерландской  историографии 
лиш ь в послевоенный период были вы сказаны  мнения о том, что «вось
мидесятилетняя  война» явл яется  революцией, притом революцией не 
просто политической, освободительной, но и революцией социальной, 
бурж уазной , и началом  ее следует считать восстание 1566 года. 
О днако  эта  точка зрения отнюдь еще не стала  господствующей. В част 
ности, есть тенденция  весь начальны й этап  восстания, вплоть до 1585 г., 
считать некоей прелюдией, где еще действовали  различны е тенденции и 
не определился  б у рж уазн ы й  хар ак тер  движ ения.

В 50— 60-е годы при влекали  все большее внимание причины победы 
революции лиш ь на севере  страны, причем версия о реш аю щ ем  зн ач е 
нии военно-стратегического ф актора  получала  все большее р асп р о стр а
нение. В этом с к а за л о с ь  послевоенное политическое развитие и создание 
Бенилю кса, требовавш ие подчеркивания «случайности» обстоятельств, 
приведш их к государственному обособлению Бельгии и Н идерландов . 
Особые географические условия, «непреодолимые» трудности ф орсиро
вания  рек М ааса ,  Ш ельды , Эйссела, болот Ф рисландии — т а к  и зл а га е т 
ся  гл авн ая  причина, со р вавш ая  наступление А лексан дра  Ф арнезе  и по
следую щ ие военные операции против р ес п у б л и к и 48. Но почему в X в. 
д ля  норм аннов  эти ж е  реки были именно путями проникновения в глубь 
Н идерландов?  П очему они не пом еш али в XVI в. войскам Х елдера дохо
дить до Гааги, ф ранцузском у  завоеванию  X VIII века? Ш аткость  данной 
концепции ясна, но зато  она позволяет  утверж дать ,  что лиш ь «случайно
сти» войны, а вовсе не социально-экономические и политические ф а к т о 
ры — причина р а зд ел а  страны. Здесь  мы подходим и к другом у м ом ен
ту, методологическому. О твер гая  наличие объективных закономерностей 
развития  исторического процесса, нидерландские  б у р ж у азн ы е  историки 
все чащ е апеллирую т к случайностям  для  объяснения д а ж е  наиболее 
в аж н ы х  событий ни дерландской  революции: случаен был раскол  страны, 
случаен за х в а т  Б р и л а  и Ф лиссингена морскими гёзами, ознам еновавш ий 
н ачало  восстания 1572 г., случайно п л атф о р м а  Гентского умиротворения 
не стала  основой независимой республики всех Н идерландов , хотя и 
могла  бы быть ею; случайно, из-за  авантюристического путча герцога 
А нж уйского в я н в ар е  1583 г., упал  авторитет  принца О ранского, но не 
убей его Б а л т а з а р  Ж е р а р ,  он смог бы еще добиться  поставленных целей, 
и т. п. Н о что ж е  в таком  случае  остается  от истории, п ревращ аю щ ей ся  в 
хаотическую меш анину «если бы» и мозаику  «случайностей»? Об этой 
тенденции писал с едким сар к азм о м  еще Э. Куттнер, резю мируя: «Тогда 
вся м ировая  история основана на случае, а историк м ож ет  отправляться  
с п а т ь » 49. Такие и подобные им версии препятствую т созданию  подлин
но научной концепции истории нидерландской  революции. П равильное  
решение поставленны х вопросов м ож ет  быть найдено лиш ь в том слу
чае, если они будут р ассм атри ваться  в органической связи  с проблем ам и 
общ еевропейского процесса р азл о ж ен и я  ф еодали зм а ,  генезиса к а п и т а 
ли зм а  и ранних бу р ж у азн ы х  революций, расчи щ авш их путь господству 
бурж уазн ого  способа производства.

48 P. G е у 1. E inheit und E n tzw eiu n g  in den N iederlanden , S. 52—53; e j u s d .  
D iskussion  ohne Ende, S. 164— 166, 170.

49 E. К  u 11 n e r. Op. cit., biz. 237.
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