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Одна из задач данной статьи состоит в том,
чтобы показать особенности управления анг-
лийскими вооруженными силами указанного
периода. Практическая значимость будет зак-
лючаться в анализе эффективности специфи-
ческой организации вооруженных сил Англии.

Другой важной задачей является доказатель-
ство того факта, что часто используемый в оте-
чественной и зарубежной литературе термин
«армия» не приемлем для данного периода анг-
лийской истории. Действительно, во многих
работах, посвященных различным аспектам
военного дела Англии XVI–XVII вв., постоян-
но проскальзывает слово «армия». А в то же
время под этим термином принято понимать
постоянный воинский контингент, стоящий
на страже страны. В отечественной историо-
графии отсутствие постоянной армии в Анг-
лии рассматриваемого времени считается од-
ной из особенностей английского абсолютиз-
ма. Поэтому правомерным будет не использо-
вать термин, который не отражает сути воен-
ной организации английского королевства.
Ибо постоянная армия нового образца будет
создана лишь при Оливере Кромвеле.

В данный период вооруженные силы игра-
ли значительную роль в политической истории
страны. Так как известно, что Англия стала
сильной европейской державой, но тем не ме-
нее королевская власть не ставила вопрос о
создании постоянной армии. По-прежнему
вооруженные силы в случае военной необхо-
димости собирались частично феодальным
обязательством или мобилизацией, а частич-
но вербовкой добровольцев. Когда же надоб-
ность в военных отрядах отпадала, их немед-
ленно распускали. Защитой местного населе-
ния и самих графств занимались ополчения
графства, подчиняющиеся Лорду Лейтенанту.
Их состав зависел в значительной степени от
констеблей сотен и округов. Они занимались
организацией своих подчиненных, контроли-
ровали внутреннюю дисциплину, должны
были обучать новобранцев.

Источники свидетельствуют, что помимо
солдат, находящихся внутри страны, Англия
располагала и заграничными воинскими кон-
тингентами. Так, по данным за период с 1585
по1602 гг., можно представить следующую кар-
тину (табл. 1):
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Вооруженные силы Англии в конце XVI – начале XVII века

Таблица 1

Заграничные воинские контингенты Англии
за период 1585–1602 гг. [2, p. 290]

Таким образом, количество солдат варьи-
ровалось из года в год. Происходило это в за-
висимости от идущих внешнеполитических
конфликтов и общей политической обстанов-
ки в регионах. Наиболее отчетливо этот мо-
мент прослеживается на примере Нидерлан-
дов и Ирландии. Так, в Нидерландах количе-
ство войск уменьшилось с 7500 до 3300 чело-
век. В Ирландии же мы видим совершенно
иную картину. Здесь воинский контингент
увеличился с 4200 в 1590 г., до 12 620 в 1601 г.
Очевидно, это связано с действиями англий-
ских войск по подавлению ирландского вос-
стания.

Из каждого графства Англии происходили
назначения солдат в заграничные гарнизоны,
и подобные цифры позволяют более ясно
взглянуть на состав воинских соединений.
Отметим, что город Лондон дается в источни-
ке наряду с графствами (табл. 2):

Таблица 2

Заграничные войска, предоставленные английскими графствами [2, p. 291]
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Окончание табл. 2

Таким образом, больше всего войск для
участия в боевых действиях за границей да-
вали графства Эссекс, Кент и Суссекс. Мень-
ше всего – графства Рутланд, Гантингдон, Ле-
стершир.

Опираясь на вышеприведенные данные, мы
можем составить своеобразный рейтинг
графств по поставке воинских команд для
участия в военных действиях за пределами ко-
ролевства в период с 1585 по 1602 годы. Итак,
1-е место – Эссекс, 2-е – Кент, 3-е – Суссекс,
4-е – Эссекс, 5-е – Сомерсет, 6-е – Йоркшир,
7-е – Глостершир, 8-е – Гэмпшир, 9-е – Де-
вон, 10-е – Саффолк, 11-е – Нортгемптон,
12-е – Норфолк, 13-е – Линкольншир, 14-е –
Уилтшир, 15-е – Бакингемшир, 16-е – Ланка-
шир, 17-е – Оксфорд, 18-е – Беркшир, 19-е –
Герефорд, 20-е – Уорикшир, 21-е – Дорсет,
22-е – Бедфордшир, 23-е – Кембридж, 24-е –
Уорестер, 25-е – Мидлессекс, 26-е – Шроп-
шир, 27-е – Корнуолл, 29-е – Ноттингемшир,
30-е – Дербишир, 31-е – Суррей, 32-е – Стаф-
фордшир, 33-е – Лестершир, 34-е – Гантинг-
дон, 35-е – Рутланд. Наибольший воинский
контингент, посланный графством, составил
9515 человек (Эссекс), а наименьший – 270
человек (Рутланд). Подобная разница объяс-

няется прежде всего размерами графств. Так-
же сильно влияла на количество предоставля-
емых солдат как внутренняя ситуация в стра-
не, так и, в частности, обстановка в самих
графствах. Так, например, голод или соци-
альные волнения могли отрицательно повли-
ять на количество направляемых солдат.

Имеющиеся в нашем распоряжении данные
за 1600 г. показывают состояние и общее ко-
личество вооруженных сил. Так, Т. Улсон со-
общает следующее: «На данный момент мы
имеем в распоряжении 100 000 пешими и 20 000
конными, которые принадлежат городам и ме-
стам сборов. На последнем сборе против Ис-
пании общее число подготовленных к войне
солдат составило 389 472 тыс. человек. Из них
185 312 тыс. чел. – вооруженных и трениро-
ванных, 13 682 тыс. чел. – составили пионе-
ры, 1652 тыс. чел. – составила тяжелая кава-
лерия, 16 400 тыс. чел. – составила легкая ка-
валерия, 21 040 тыс. чел. – петронеллы. Бла-
городным господам предписано собрать на-
сколько можно больше людей и привести на
место сбора 200 000 тыс. чел. пеших и конных.

Набранных и тренированных, готовых к сра-
жениям около 80 000 тыс. чел. пешими и 16 000
тыс. лошадей всех пород» [4, p. 33].
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Как мы видим, в ополчении графств Анг-
лии во время военных сборов учитывалось
количество солдат, прибывших в прошлый
раз, а затем, исходя из этого количества, выд-
вигались требования предстоящим военным
сборам. Такая система позволяла объективно
оценивать состояние вооруженных сил и
предполагать, какое количество солдат будет
доступно, если начнется какой-либо военный
конфликт.

Нельзя обойти вниманием такую важную
составляющую вооруженных сил Англии рас-

сматриваемого периода, как флот. По состоя-
нию флота на 1600 г. можно увидеть, какое впе-
чатляющее количество кораблей было у Анг-
лии к началу XVII в. А также то, что развитие
военного флота нисколько не замедлилось,
а, наоборот, пошло более быстрыми темпами.
Королевский флот к рассматриваемому году
включал в себя 36 больших военных кораблей
[4, p. 35–36].

В табл. 3 представлены данные о названиях
кораблей, а также их водоизмещению и коли-
честву матросов.

Таблица 3

Состав флота Англии на начало XVII в. [4, p. 35–36]

Вооруженные силы Англии в конце XVI – начале XVII века
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Окончание табл. 3

Как видим, приблизительное общее водо-
измещение всех указанных военных кораблей
составляет 16 210 тонн. Общее количество
матросов на всех указанных кораблях – 5359,
а примерное количество солдат на всех кораб-
лях – 2118. Помимо этого, видно, что Англия
использовала как военные, так и торговые суда
с весьма малым водоизмещением. Это была
довольно старая практика, не раз себя оправ-
давшая. И действительно, помимо официаль-
но зарегистрированных как военные судов,
существовало еще 2000 маленьких торговых
судов, бороздящих реку Темзу [4, p. 37]. Эти
корабли осуществляли транспортировку гру-
зов (каботаж) около побережья и в устьях боль-
ших рек. И хотя в истории мореплавания эти
маленькие, просто устроенные суда упомина-
ются не всегда, следует отметить их достаточ-
но большое значение.

Кроме Темзы в Англии для речного судоход-
ства использовались и такие большие реки, как
Хамбер, Трент и Северн. По их водам также
сновало множество маленьких кораблей, все-
гда готовых превратиться в военные по при-
казу ее королевского величества. Также следу-
ет учитывать те корабли с военными, которые
находились заграницей.

Таким образом, говоря об организации анг-
лийского военного флота, следует отметить тот
факт, что ему продолжает уделяться должное
внимание, обусловленное пониманием его важ-
нейшей роли. Кроме того, важным является тот
факт, что множество умелых и опытных морехо-
дов, состоящих на службе, во многом обеспечи-
вали успех военных операций. Кроме этого, не
следует забывать о такой важной составляющей
военно-морского флота, как пиратские кораб-
ли. По сути дела, они служили под английским
началом и даже отдавали часть прибыли от на-
бегов на вражеские территории и корабли.

В заключение необходимо отметить не-
сколько моментов. Во-первых, сама организа-
ция вооруженных сил рассматриваемого пери-
ода успешно выполняла свою основную зада-
чу – защиту государства. Во-вторых, как мы
увидели из представленных данных, состав
воинских сил был, скорее всего, неоднород-
ным в социальном плане (что предстоит еще
выяснить по источникам) и включал себя
представителей различных графств и округов.
В-третьих, очень важным моментом является
обоснование использование термина «воору-
женные силы» и непринятие термина «армия».
Как мы увидели из вышеизложенного матери-
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ала, воинский контингент собирался только на
военные смотры или во время военных кам-
паний. В мирное же время военные отряды
распускались. В период конца XVI – начала
XVII в. флот являлся мощным инструментом
влияния Англии на внешнюю политику. Таким

образом, вооруженные силы Англии рассмат-
риваемого периода потенциально являлись
эффективным инструментом по защите стра-
ны от внешней агрессии и в то же время весь-
ма существенным силовым доводом во внеш-
ней политике английской монархии.
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Фортепианное искусство в Китае стало ак-
тивно развиваться с начала ХХ в. Однако даже
за столь короткий период китайская фортепи-
анная музыка приобрела свои специфические
черты, весьма отличающие ее от европейской.
Своеобразие фортепианного творчества в Ки-
тае определяется в том числе и претворением

в нем особенностей игры на национальных
музыкальных инструментах – духовых, смыч-
ковых, щипковых, ударных, имитация звуча-
ния которых обогащает выразительную палит-
ру фортепиано.

Большой удельный вес в китайской фор-
тепианной музыке занимает подражание




