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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Период XVI-XVIII вв. является 

временем масштабного ускорения общественного развития, серьезной 

трансформации как социально-политической, так и экономической, и духовной 

сфер европейского социума. Изменения, происходившие в обществе в данный 

хронологический промежуток, требовали от современников детального 

осмысления и объяснения, что обусловило небывалый подъем общественной 

мысли, выдвижение множества идей, гипотез и концепций. Из всех 

европейских стран Англия в области изучения общественной мысли 

представляет наибольший интерес. Английские мыслители при построении 

своих концепций одновременно ориентировались и на укоренившиеся, в 

особенности в правовой сфере, традиции и обычаи; обладали определенными 

мировоззренческими «доминантами»; являлись представителями динамично 

развивающегося общества. Таким образом, их идеи представляли собой 

уникальный синтез мировоззренческих традиций и оценки передовых 

общественных трансформаций. 

Степень разработанности темы. Первые попытки анализа развития 

английского социума и общественной мысли рассматриваемого 

хронологического периода были предприняты мыслителями XVII – начала 

XVIII вв. Изначально в Англии формируется два крупных историографических 

направления по данным проблемам – либеральное (вигское) и консервативное 

(торийское), фундаментальным различием между которыми был вопрос об 

отношении к революционным преобразованиям в обществе
1
. 

Первую попытку исторического анализа развития государства в русле 

либерального историографического направления предприняла в конце XVIII в. 

К. Маколей. В своей главной работе «История Англии…»
2
 она отстаивала идею 

о борьбе народа за свои права и свободы как стержня общественного развития. 

При этом, признавая право народа на восстание, автор отмечала, что «короли, 

призванные служить народу, превращаясь в тиранов, утрачивают право на 

управление»
3
. Маколей в целом негативно относилась к революции как 

механизму общественных изменений. 

О принадлежности современника Маколей шотландского философа и 

историка Д. Юма к вигской или торийской историческим традициям 

исследователи спорят до сих пор. Однако именно Юм одним из первых в 

«Истории Англии…»
4
 изложил историю развития английского общества от 

                                                           
1
 Clarendon E.H. The History of the Rebellion and Civil Wars in England Begun in the Year 1641. 

In 3 vol. L.: Clarendon Press, 2001; Alison A. History of Europe from the Commencement of the 

French Revolution in 1789 to the Restoration of the Bourbons in 1815. In 10 vols. L.: Nabu Press, 

2011; Idem. England in 1815 and 1845. L.: Nabu Press, 2013. 
2
 Macaulay C. The history of England, from the revolution to the present time, in a series of letters 

to the Reverend Doctor Wilson. L.: Andesite Press, 2017. 
3
 Ibid. P. 337. 

4
 Hume D. The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688. 

Indianapolis: Liberty Fund, 1983 (далее – Hume D. The History of England…). 
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периода римского владычества до XVIII в., абстрагировавшись от религиозных 

трактовок и излишней политизации тех или иных исторических событий. Он 

акцентировал внимание на причинно-следственных связях и деятельности 

исторических личностей. 

В XIX в. либеральную традицию в английской историографии развивал 

историк Г. Галлам, стремившийся обосновать идею об исключительности 

английской политической системы, сформировавшейся в результате 

поступательного развития и избегания крайностей
5
. Эта традиция достигла 

пика развития и логического завершения в работе историка и политического 

деятеля Т.Б. Маколея «История Англии»
6
. 

Особняком среди английских историков первой половины – середины XIX 

в., подвергавших анализу события XVI-XVIII вв., стоят У. Коббет и Т. 

Карлейль. Оба они стремились выйти за рамки двух основных направлений 

английской историографии. Поэтому главным объектом изучения для них стали 

не политические события и их последствия, а судьбы ярких личностей и 

изменение положения простого народа
7
. 

В 1896 г. английский историк С.Р. Гардинер выпустил монографию 

«Пуритане и Стюарты. 1603-1660 гг.»
8
. По мнению Гардинера, основные 

причины революции заключались не в антинародном характере внутренней 

политики королей Якова I и Карла I, и не в экономических процессах, а в 

вопросах религиозных. Идейной основой революции, по его мнению, стал 

пуританизм. 

В начале XX в. выходит также ряд работ крупнейшего отечественного 

дореволюционного историка А.Н. Савина
9
. Он стремился к выявлению 

причинно-следственных связей между событиями и процессами развития 

английского общества. В частности, он предложил оригинальную трактовку 

причин революции середины XVII в., видя её истоки не в каком-либо одном 

политическом, экономическом или религиозном факторе, но в их уникально 

сложившейся совокупности. 

В советской и зарубежной историографии XX в. количество работ, 

посвященных социальному развитию и развитию общественной мысли Англии 

XVI-XVIII вв., многократно увеличивается по сравнению с предыдущими 

периодами. 

Наиболее ценные работы, с привлечением новой источниковой базы, были 
                                                           
5
 Hallam H. The Constitutional History of England from the Accession of Henry VII to the Death of 

George II. L.: British Library, Historical Print Editions, 2011. 
6
 Маколей Т.Б. История Англии // Маколей Т.Б. Полное собрание сочинений. Т. 6-12. СПб.-

М.: Изд-во М.О. Вольфа, 1863-1868. 
7
 Cobbett W. A History of the Protestant Reformation in England and Ireland. L.: TAN Books, 

1988; Carlyle T. On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History. L.: Create Space 

Independent Publishing Platform, 2011; Idem. Oliver Cromwell’s Letters and Speeches: With 

Elucidations. N.-Y.: Wentworth Press, 2016. 
8
 Гардинер С.Р. Пуритане и Стюарты. 1603-1660 гг. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1896. 

9
 Савин А.Н. Английская деревня в эпоху Тюдоров. М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Кунышева, 1903; 

Он же. Английская секуляризация. М.: Тип. Моск. ун-та, 1906; Он же. Лекции по истории 

Английской революции. М.: Гос. соц.-эк. изд-во, 1937. 
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изданы в середине XX в. С.И. Архангельским
10

 и В.Ф. Семеновым
11

. 

Важнейшей темой для исследований стала Английская революция середины 

XVII в. и движения левеллеров и диггеров. Обоснованием буржуазного 

характера революции, рассмотрением ее причин и последствий, анализом идей, 

выдвигаемых Лильберном и Уинстенли, занимались такие видные советские 

ученые, как М.А. Барг, В.М. Лавровский, Г.Р. Левин, Т.А. Павлова
12

. 

Не менее важной проблемой, вызвавшей внимание советских историков, 

было развитие, как им это виделось, социалистических идей в Англии. Ученых 

особенно привлекали идеи Т. Мора, Ф. Бэкона и Дж. Уинстенли. В первой 

половине XX в. изучением данной проблемы занимался академик В.П. 

Волгин
13

, во второй половине столетия его идеи развивали А.И. Володин и Г.С. 

Кучеренко
14

. Важным направлением в советской историографии являлось 

также освещение жизни и воззрений Дж. Локка, Т. Гоббса, Д. Юма
15

 и др. 

При этом, если творчество радикальных английских мыслителей в 

советской историографии освещалось очень полно, то творчество 

                                                           
10

 Архангельский С.И. Аграрное законодательство английской революции 1649-1660 гг. М.-

Л.: Изд-во АН СССР, 1940; Он же. Положение и борьба народных масс Англии в 60-е годы 

XVII века // Вопросы истории, 1958. № 6. С. 129-141; Он же. Крестьянские движения в 

Англии в 40-х – 50-х годах XVII века. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 
11

 Семенов В.Ф. Огораживания и крестьянские движения в Англии XVI века. М.-Л.: Изд-во 

АН СССР, 1949; Он же. Пауперизм в Англии XVI века и законодательство Тюдоров по 

вопросу о пауперах // Средние века. Вып. 4. М.: Наука, 1953. С. 209-224; Он же. Раннее 

капиталистическое фермерство в Англии XVI – первой половины XVII века // Раннее 

капиталистическое фермерство в Англии в XVI – первой половине XVII в. М.: Наука, 1965. 

С. 52-84. 
12

 Барг М.А. Социальная утопия Уинстенли // История социалистических учений. Сборник 

статей. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 58-88; Он же. Генезис идеологии истинных левеллеров 

// История социалистических учений. Сборник статей памяти академика В.П. Волгина. М.: 

Наука, 1964. С. 149-198; Он же. Народные низы в Английской революции XVII в. Движение 

и идеология истинных левеллеров. М.: Наука, 1967; Он же. Великая английская революция в 

портретах её деятелей. М.: Мысль, 1991; Лавровский В.М., Барг М.А. Английская 

буржуазная революция: некоторые проблемы английской буржуазной революции 40-х годов 

XVII в. М.: Соцэкгиз, 1958; Левин Г.Р. Очерки по истории Англии. М.: Учпедгиз, 1959; Он 

же. Демократическое движение в Англии в годы Английской буржуазной революции XVII в. 

Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1973; Павлова Т.А. Закон свободы: Повесть о Джерарде 

Уинстенли. М.: Политиздат, 1985; Она же. О зарождении коммунистических воззрений 

Уинстенли // История социалистических учений. Сборник статей. М.: Изд-во АН СССР, 

1987. С. 129-153. 
13

 Волгин В.П. Очерки истории социалистических идей с древности до конца XVIII в. М.: 

Наука, 1975. 
14

 Володин А.И. О понятии «утопический социализм» // История общественной мысли. 

Современные проблемы. М.: Наука, 1972. С. 453-474; Кучеренко Г.С. Исследования по 

истории общественной мысли Франции и Англии, XVI – первая половина XIX в. М.: Наука, 

1981. 
15

 Осиновский И.Н. Томас Мор и его «Утопия» // Мор Т. Утопия. М.: Наука, 1947. С. 5-83 

(далее – Мор Т. Утопия); Он же. Томас Мор. М.: Мысль, 1985; Субботин А.Л. Фрэнсис 

Бэкон. М.: Мысль, 1974; Павлова Т.А. Уинстенли. М.: Молодая гвардия, 1988; Зайченко Г.А. 

Джон Локк. М.: Мысль, 1973; Мееровский Б.В. Гоббс. М.: Мысль, 1975; Нарский И.С. Давид 

Юм. М.: Мысль, 1973. 
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приверженцев традиционализма не получало должного внимания или 

подвергалось критике. Так, представителю аристократии Р. Филмеру и 

стороннику умеренных преобразований Дж. Гаррингтону либо вовсе не 

уделялось внимания, либо (в случае Гаррингтона) их идеи жёстко 

критиковались
16

. 

Среди части зарубежных исследователей метод диалектического 

материализма в истории также был популярен. Так, например, в 1939 г. вышло 

в свет исследование Г. Холореншоу «Левеллеры и английская революция»
17

, в 

котором автор позиционировал Лильберна и Уинстенли как мыслителей, 

близких к социализму. 

Наиболее известным марксистским трудом в британской историографии 

является работа А.Л. Мортона «Народная история Англии»
18

. Кроме нее, 

Мортон в середине XX в. выпустил ряд исследований, посвященных развитию 

общественной мысли Англии XVI-XVIII вв.
19

 Марксист К. Хилл стремился 

рассмотреть не только экономические причины революции, но и её отдельные 

аспекты. В частности, не отрицая главенства экономических факторов, он 

уделил внимание пуританизму как в период революции, так и в период 

Реставрации монархии
20

. 

В зарубежной историографии XX в. были распространены и другие 

подходы к изучению истории английской общественной мысли XVI-XVIII вв. 

Свою интерпретацию социальной истории Англии в середине XX в. представил 

Дж.М. Тревельян, полагавший, что именно английский народ через своих 

представителей во власти в большей степени, нежели английские монархи и 

аристократия, влиял на исторический процесс
21

. 

Развитию Англии в данный период времени посвятили свои труды 

представители «исторической школы в экономике». Они не стремились 

доказывать, подобно марксистам, универсальность экономического развития 

различных стран, а хотели показать на конкретных примерах особенности 

экономики того или иного региона
22

. 
                                                           
16

 Сапрыкин Ю.М. О классовой сущности политических взглядов Гаррингтона // Средние 

века. Вып. 4. М.: Наука, 1953. С. 249-270; Он же. О классовой сущности политических 

взглядов Гаррингтона (окончание) // Средние века. Вып. 5. М.: Наука, 1954. С. 228-249. 
17

 Холореншоу Г. Левеллеры и английская революция. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1947. 
18

 Morton A.L. A People's History Of England. L.: Gollancz, 1938. В СССР издана под несколько 

изменённым названием. – Мортон А.Л. История Англии. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1950. 
19

 Он же. Английская утопия. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1956; Он же. Возникновение 

социалистической мысли в Англии // История социалистических учений. Сборник статей. 

М.: Наука, 1962. С. 34-57. 
20

 Хилл К. Английская революция. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1947; Он же. Пуританизм и 

революция: исследование английской революции XVII века. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 

1958; Он же. Английская Библия и революция XVII века. М.: ИВИ РАН, 1998. 
21

 Тревельян Дж.М. Социальная история Англии. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. 
22

 Tawney R.H. The agrarian problem in the sixteenth century. L.: Longmans, 1912; Idem. Religion 

and the Rise of Capitalism. L.: John Murray, 1926; Polanyi K. The great transformation: the 

political and economic origins of our time. Boston: Beacon Press, 2001. Поланьи К. Великая 

трансформация: Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 

2002. 
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Непримиримым критиком как марксистских концепций развития общества 

в Новое время, так и идей «исторической школы в экономике», был английский 

историк Х. Тревор-Ропер. Он стремился показать, что главной причиной 

социальных кризисов в Англии в XVII-XVIII в. были не экономическое 

развитие, формирование основ буржуазного общества или же становление 

рыночной экономики, а общий кризис, наступивший повсеместно в Европе в 

XVII-XVIII вв. Важнейшую роль в данном кризисе, по мнению Тревор-Ропера, 

сыграли не экономические противоречия, а духовный раскол общества на 

протестантских диссентеров, англикан и католиков
23

. 

Отдельным масштабным направлением исследований в зарубежной 

историографии XX в. стало изучение религиозного развития Англии в XVI-

XVIII вв.
24

 

После распада СССР в отечественной историографии возросло 

разнообразие подходов к изучению данной темы, исследователи стремятся 

проанализировать слабо освещенные аспекты развития английского общества, 

взглянуть на уже изученные события с иных методологических позиций. В 

конце XX – начале XXI вв. продолжали выходить работы Т.А. Павловой, 

посвященные развитию английской общественной мысли в период революции 

середины XVII в. и Реставрации. Её научные интересы в этот период немного 

смещаются – она изучает движение квакеров в Англии XVII в. В особенности 

её привлекает мировоззрение и деятельность Дж. Фокса
25

. 

Эволюции политической мысли английских католиков XVI-XVII вв., их 

взаимоотношениям с англиканской церковью, посвятила монографии 

«Политическая мысль английских католиков второй половины XVI – начала 

XVII вв.» (2006 г.) и «Английское католическое сообщество XVI-XVII вв.: 

виконты Монтегю» (2017 г.)
26

 А.Ю. Серегина. 

Процессы формирования национального государства в Англии на рубеже 

Средних веков и Нового времени анализирует С.Е. Фёдоров. На страницах 

своих работ он подробно рассматривает эволюцию взаимодействия 

политических элит и монархической власти в раннестюартовской Англии; 

                                                           
23

 Trevor-Roper H. The Crisis of the Seventeenth Century: Religion, the Reformation, and Social 

Change. N.-Y.: Harper & Row, 1967; Idem. Catholics, Anglicans and Puritans: Seventeenth 

Century. Chicago: Chicago press, 1987; Idem. From Counter-Reformation to Glorious Revolution. 

L.: Secker & Warburg, 1992. 
24

 Zagorin P. A History of Political Thought in the English Revolution. L.: Routledge & Paul, 1954; 

Idem. Culture and politics from Puritanism to the Enlightenment. Los-Angeles: University of 

California press, 1980; Idem. The English Revolution: politics, events, ideas. N.-Y.: Ashgate 

Variorum, 1998; Petegorsky D.W. Left-wing Democracy in the English Civil War: Gerrard 

Winstanley and the Digger. L.: Sutton Publishing Ltd, 1995; Juretic G. Digger no millenarian: The 

Revolutionizing of Gerard Winstanley // Journal of the History of Ideas. 1975. Vol. 36. P. 263-280. 
25

 Павлова Т.А. Народная утопия в Англии XVII века. М.: ИВИ РАН, 1998; Она же. Джордж 

Фокс и движение квакеров // Хью МакГрегор Росс. Говорит сам Джордж Фокс. М.: ИВИ 

РАН, 2000. С. 7-18. 
26

 Серегина А.Ю. Политическая мысль английских католиков второй половины XVI – начала 

XVII вв. СПб.: Алетейя, 2006; Она же. Английское католическое сообщество XVI-XVII вв.: 

виконты Монтегю. М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. 
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выдвигает новаторскую идею о формировании и институциализации в Англии в 

начале XVI в. различных интеллектуальных групп, под воздействием каждой из 

которых происходила трансформация монархической власти и формировалась 

коллективная национальная идентичность
27

. 

Научная деятельность Т.Л. Лабутиной ещё в советский период была 

посвящена анализу идейно-политических взглядов первых тори и вигов в 

период Реставрации династии Стюартов
28

. Таким образом, началось изучение 

темы идейно-политических взглядов представителей ранних партий в Англии, 

чему способствовал данный автором подробный анализ зарубежной и 

советской историографии заявленной проблемы
29

. Предметом исследования 

Т.Л. Лабутиной в монографии «Культура и власть в эпоху Просвещения» стала 

интеллектуальная составляющая английской культуры в указанный период 

времени
30

. Темы других её работ – изучение культуры Просвещения в Англии в 

XVII-XVIII вв., а также развитие женского образования и института семьи в 

Англии в данный период
31

. 

Первое в отечественной историографии исследование роли истории в 

мировосприятии и политической культуре английских интеллектуалов XVIII в., 

а также феномена возрастания важности исторического знания в английской 

общественной мысли XVIII в. выпустила М.П. Айзенштат
32

. 

В современной зарубежной историографии также продолжается изучение 

разнообразных аспектов развития английского общества XVI-XVIII вв.
33

 

                                                           
27

 Фёдоров С.Е. Британская идентичность / идентичность в раннее Новое время // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Серия: История. 2013. № 3. С. 75-81; Он же. Генезис 

британской аристократии в начале XVII в. // Вопросы истории. 2017. № 8. С. 5-20; Он же. 

Универсализм vs этноцентризм: империя и монархия к исходу Средних веков // Известия 

высших учебных заведений. Серия: Правоведение. 2012. № 6 (305). С. 176-189. 
28

 Лабутина Т.Л. Политическая борьба в Англии в период реставрации Стюартов (1660-1681 

гг.). М.: Наука, 1982. 
29

 Исследование темы продолжилось в следующих монографиях: Лабутина Т.Л. У истоков 

современной демократии. Политическая мысль английского Просвещения (1689-1714 гг.). 

М.: Изд-во РАН, 1994; Она же, Ковалёв М.А. Британские интеллектуалы эпохи 

Просвещения: от маркиза Галифакса до Эдмунда Бёрка. СПб.: Алетейя, 2020 и др. 
30

 Лабутина Т.Л. Культура и власть в эпоху Просвещения. М.: Наука, 2005. 
31

 Лабутина Т.Л. Воспитание и образование англичанки в XVII веке. СПб.: Алетейя, 2011; 

Она же. Английские просветители: взгляды на воспитание и образование подрастающего 

поколения. Saarbrücken: LAP, 2012; Она же. Мир английской леди. Воспитание, образование, 

семья. XVII – начало XVIII века. М.: Ломоносовъ, 2016. 
32

 Айзенштат М.П. Историческое знание в политической культуре Британии второй 

половины XVIII века. М.: ИВИ РАН, 2019. 
33

 Cressy D. Society and culture in early modern England. L.: Ashgate Variorum, 2003; Idem. 

England on Edge: Crisis and Revolution 1640-1642. Oxford: Oxford University Press, 2006; 

Fletcher A.J. Growing Up in England: The Experience of Childhood 1600-1914. New Haven: Yale 

University Press, 2010; Como D.R. Making «the Heads of the Proposals»: The King, the Army, the 

Levellers, and the Roads to Putney // The English Historical Review, 2020. Vol. 135. Issue 576. P. 

1387-1432; Harris T. Rebellion: Britain's First Stuart Kings, 1567-1642. Oxford: Oxford University 

Press, 2014; Millstone N. Manuscript Circulation and the Invention of Politics in Early Stuart 

England. Cambridge: Cambridge University Press, 2016; Idem. Radical voices, radical ways: 
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Объектом исследования является комплекс новаторских идей, 

выдвинутых английскими мыслителями XVI-XVIII вв. в процессе острой 

идейной и общественно-политической борьбы в Англии по принципиальным 

вопросам внутреннего развития общества и государства. 

Предмет исследования – особые, принципиально отличные от 

континентальных моделей, типы мировоззрения английских мыслителей, 

сформировавшиеся в процессе их деятельности в различных обстоятельствах на 

протяжении кризисного для страны периода XVI-XVIII вв. 

Хронологические рамки исследования. Нижняя граница исследования – 

начало XVI в., т.е. начало Раннего Нового времени в Европе
34

. Для нашей 

работы принципиально важно выделить период коренных изменений в 

развитии английского общества и мировоззрении английских мыслителей. 

Верхняя граница – конец XVIII в., т.е. период значительного воздействия на 

английских мыслителей комплекса новаторских идей, порожденных 

Французской революцией 1789-1799 гг., их рецепции, осмысления и 

критического отклика. 

Цель работы – выявление особых типов мировоззрения английских 

мыслителей XVI-XVIII вв. и их эволюции в контексте социально-

экономического развития страны в указанный период времени. 

Реализация поставленной цели предопределяет решение следующих 

исследовательских задач: 

1) Проанализировать (с особым вниманием к принципиально важным 

точкам бифуркации) исторические условия развития Англии в XVI-XVIII вв., 

указав на события и процессы, оказавшие значительное влияние на развитие 

английской общественной мысли и трансформацию мировоззрения английских 

мыслителей указанного хронологического периода. 

2) Определить базовые мировоззренческие установки (доминанты), 

сохранявшиеся неизменными в произведениях английских мыслителей на 

протяжении всего рассматриваемого периода. 

3) Выявить различные мировоззренческие типы английских 

интеллектуалов. 

4) Обосновать особенности и отличительные черты каждого из 

выявленных мировоззренческих типов. 

5) Проследить эволюцию выявленных мировоззренческих типов у 

различных мыслителей в их взаимосвязи с исторической обстановкой и 
                                                                                                                                                                                                 

Articulating and disseminating radicalism in seventeenth- and eighteenth-century Britain. 

Manchester: Manchester University Press, 2016. 
34

 Вопрос о хронологических рамках Нового времени, несмотря на многолетние дискуссии, 

остается открытым. Некоторые ученые считают исходной точкой Нового времени начало 

Реформации в Европе. Другие – в основном, историки-марксисты – начинают отсчет Нового 

времени от Английской революции середины XVII в. В конце 1970-х – 1980-х гг. данная 

точка зрения была пересмотрена самими советскими учеными. Так, В.И. Рутенбург сдвигал 

границы Нового времени на рубеж XVI-XVII вв. – к революции в Нидерландах, как «к 

первой в истории победе буржуазного строя над феодальным». – Рутенбург В.И. Ранние 

буржуазные революции (к вопросу о начале капиталистической эры в Западной Европе) // 

Вопросы истории. 1984. № 3. С. 74. 
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особенностями общественного развития. 

6) Дать оценку способности английской общественно-политической мысли 

XVI-XVIII вв. реагировать на разнообразные изменения в кризисные периоды 

жизни общества и государства. 

Источниковая база исследования. При написании исследования 

использовались как опубликованные, так и неопубликованные документы из 

архива Национальной библиотеки Великобритании. 

Среди неопубликованных документов, содержащихся в оцифрованном 

архиве, использовалось произведение священника-пуританина Ральфа 

Браунригга «Соображения относительно клятвы»
35

, отражавшее мировоззрение 

части пуритан, сохранивших в начале Английской революции верность Карлу I. 

Также было использовано завещание («Последние слова»)
36

 католика Джона 

Хаскинса, как пример веры части англичан в необходимость предсмертного 

покаяния перед Богом и властью. Важное значение для характеристики 

отношения народных низов начала XVII в. к королевской власти имеет 

«Декларация диггеров Уоркшира»
37

, демонстрирующая сочетание в их 

мировоззрении критики действий лендлордов и веры в божественную 

справедливость и непогрешимость монарха. 

Из опубликованных материалов основная группа источников, 

использованных в работе – это политические, научные и религиозно-

философские труды английских мыслителей XVI-XVIII вв. Мы отбирали 

работы тех из них, кто предлагал новаторские идеи, новую трактовку путей 

развития общества и государства, стремился к нетрадиционному обоснованию 

выдвигаемых концепций. Это произведения английских философов-утопистов 

XVI – начала XVII вв. Т. Мора, Ф. Бэкона и Ф. Годвина
38

. Представителей 

политической мысли английских католиков XVI – начала XVII вв. Н. Сандера, 

Дж. Лесли, У. Аллена, Р. Парсонса
39

, их идейных оппонентов – англикан и 

                                                           
35

 Ralph Brownrigg Considerations on the Etcaetera Oath (1640) // British Library, Harley MS 

4931, ff. 54r-55r. URL: https://mpese.ac.uk/t/BrownriggConsiderations1640.html (дата 

обращения: 15.02.2021). 
36

 Haskins J. Last Words (7 June 1640) // British Library, Harley MS 4931, ff. 65r-65v. URL: 

https://mpese.ac.uk/t/HaskinsLetter1640.html (дата обращения: 20.02.2021). 
37

 Declaration of the Diggers of Warwickshire (1607) // British Library, Harley MS 787, f. 9v. 

URL: https://mpese.ac.uk/t/DeclarationDiggersWarwickshire1607.html (дата обращения: 

10.01.2021). 
38

 Мор Т. Утопия; Бэкон Ф. Новая Атлантида. Опыты и наставления нравственные и 

политические. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 5-45; Он же. Новый Органон. Л.: ОГИЗ-

Соцэкгиз (ЛО), 1935; Годвин Ф. Человек на Луне или необыкновенное путешествие, 

совершенное Домиником Гонсалесом, испанским искателем приключений, или воздушный 

посол // Наука и жизнь. 1967. № 4. С. 64-70. 
39

 Sander N. The Rocke of the Church. Lovanii: Apud Ioannem Foulerum, Anno D. 1567; Idem. De 

Vissibilli Monarchia Ecclesiae. Lovanii: Apud Ioannem Foulerum, Anno D. 1571; Leslie J. A 

Treatise of Treasons against Q. Elizabeth and the Crown of England. L.: The Scolar Press, 1975; 

Allen W. An apologie and true declaration of the institution of the two English colleges. Antwerp: 

J. de Foiguy, 1581; Idem. An Admonition to the nobility and people of England and Ireland. 

Antwerp: J. de Foiguy, 1588; Parsons R. Confessio Fidei Patris Poberti Personii // Letters and 

Memorials of Fr.R. Parsons, S.J. / Ed. by L. Hicks. L.: Catholic Record, 1942. P. 211-243; Idem. A 

https://mpese.ac.uk/t/BrownriggConsiderations1640.html
https://mpese.ac.uk/t/HaskinsLetter1640.html
https://mpese.ac.uk/t/DeclarationDiggersWarwickshire1607.html
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представителей формировавшегося в Англии пуританизма Т. Мортона, Дж. 

Фокса, Г. Барроу
40

. Мыслителей периода Английской революции середины 

XVII в., в произведениях которых отразились взгляды различных социальных 

групп как на природу революции, её цели, так и на общественное развитие в 

целом: Р. Филмера, Дж. Гаррингтона, Дж. Уинстенли, Дж. Лильберна
41

. 

Интеллектуалов периода Реставрации монархии в Англии, переосмысливших 

опыт революции середины века и выработавших новые подходы к развитию 

общества, государства и путям достижения справедливости – Т. Гоббса, Дж. 

Локка, У. Пенна, Дж. Фокса
42

. Английского утописта и социального 

реформатора (квакера) конца XVII – начала XVIII вв. Дж. Беллерса
43

, в 

мировоззрении которого одновременно сочетались религиозные догматы и 

стремление к рациональному обоснованию выдвигаемых идей, опоре на точный 

экономический расчет. Интеллектуалов XVIII в., предпринявших первые 

попытки анализа современной им действительности через призму английской 

истории: Д. Юма и К. Маколей
44

. Знаменитого политика и философа конца 

XVIII в., одного из родоначальников идеологии консерватизма, непримиримого 
                                                                                                                                                                                                 

Quiet and Sober Reckoning with T. Morton. L.: Scolar Press, 1975; Парсонс Р. Рассуждение о 

наследовании английского престола. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2013. 
40

 Morton T. An Exact Discoverie of Romish Doctrine in the case of Conspirasie and Rebelion. L.: 

Imprinted by Felix Kyngston, 1605; Idem. A Full Satisfaction conderning a double Pomish 

Iniquitie. L.: Imprinted by Felix Kyngston, 1606; Foxe J. The Acts and Monuments of John Foxe. 

In 7 vol. L.: R.B. Seeley and W. Burnside, 1838; Barrow H. A brief discovery of the false churches: 

wherein the rights of the Christian church are further asserted by the Holy Scriptures. L.: Gale 

ECCO, Print Editions, 2010. 
41

 Filmer R. Anarchy of a limited or mixed monarchy // Filmer R. Patriarcha and other writings. 

Cambridge: Cambridge university press, 2004. P. 131-172; Idem. Patriarcha // Ibid. P. 3-131; 

Harrington J. The commonwealth of Oceana. Cambridge: Cambridge university press, 1992; 

Уинстенли Дж. Закон свободы // Уинстенли Дж. Избранные памфлеты. М.-Л.: Изд-во АН 

СССР, 1950. С. 179-363; Он же. Знамя, поднятое истинными левеллерами // Там же. С. 47-83; 

Он же. Новогодний подарок парламенту и армии // Там же. С. 135-179; Лильберн Дж. 

Соглашение свободного народа Англии // Лильберн Дж. Памфлеты. М.: Гос. соц.-эк. изд-во, 

1937. С. 107-120; Он же. Новые цепи Англии // Там же. С. 47-66; Он же. Вторая часть Новых 

цепей Англии // Там же. С. 67-94; Он же. Открытое письмо Дж. Лильберна тюремщикам 

Флитской тюрьмы // Там же. С. 24-34. 
42

 Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // 

Гоббс Т. Сочинения в 2-х т. М.: Мысль, 1991. Т. 2. С. 6-547; Он же. О гражданине // Там же. 

М.: Мысль, 1989. Т. 1. С. 270-507; Локк Дж. Сочинения: 3-х т. М.: Мысль, 1988. Т. 3. С. 135-

407; Он же. Мысли о воспитании // Там же. С. 407-609; Он же. Опыт веротерпимости // Там 

же. С. 66-90; Penn W. An essay towards the Present and Future Peace of Europe // The political 

writings of William Penn. Indianapolis: 2002. P. 401-421; Idem. Frame of Government of 

Pennsylvania. May 5, 1682. URL: http://avalon.law.yale.edu/17th_century/pa04.asp (дата 

обращения: 02.01.2021); Fox G. George Fox's Journal. L.: Isbister and company Ltd, 1903. 
43

 Беллерс Дж. Предложение об учреждении трудового колледжа всех полезных ремесел и 

сельского хозяйства // Хрестоматия по истории педагогики в 4-х т. / Сост. И.Ф. Свадковский. 

Т. 1. М.: Учпедгиз, 1935. С. 296-303. 
44

 Юм. Д. Диалоги о естественной религии // Юм Д. Собрание сочинений в 2-х т. М.: Мысль, 

1996. Т. 2. С. 379-483; Он же. Об изучении истории // Там же. С. 707-711; Hume D. The 

History of England…; Macaulay C. The history of England…; Idem. Letters on Education with 

Observations on Religions and Metaphysical Subjects. N.-Y.: Gale Ecco, 1994. 

http://avalon.law.yale.edu/17th_century/pa04.asp
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противника революционных преобразований в обществе, Э. Бёрка
45

. Идейного 

оппонента Бёрка, сторонника радикального реформирования английского 

общества, Уильяма (Вильяма) Годвина
46

, одним из первых выдвинувшего идею 

построения бесклассового общества, организованного как система 

самоуправляющихся общин. Важное значение для нас имели работы его жены 

М. Уолстонкрафт
47

, выступавшей за развитие прав и свобод народа, 

республиканскую форму правления и равноправие женщин в обществе. А 

также английского политика, принципиального противника войны Англии с 

североамериканскими колониями и сторонника идей Французской революции 

1789-1799 гг. Дж. Картрайта
48

. 

Третьей группой источников, использованных при написании 

диссертационного исследования, являются документы официального 

происхождения. Обращение к ним обусловлено необходимостью детального 

анализа исторической обстановки в Англии с целью выявления событий, 

явлений и процессов, оказавших наибольшее влияние на эволюцию 

мировоззрения английских мыслителей. В работе использовались, прежде 

всего, парламентские акты, законы и постановления, непосредственно 

влиявшие как на развитие социума, так и общественной мысли Англии
49

. Также 

использовались материалы дебатов в английском парламенте, изданные в 

                                                           
45

 Burke E. Reflections on the Revolution in France, and on the Proceedings in certain societies in 

London. Oxford: Oxford University Press, 1999; Idem. Letter to a Member of the National 

Assembly. L.: Woodstock Books, 1990; Idem. Remarks on the Policy of the Allies with Respect to 

France // The works of Edmund Burke in 9 vol. L.: Nobel Press, 2020. Vol. 7. P. 117-201; Idem. 

Select Works of Edmund Burke: Letters on a Regicide Peace. L.: Liberty Fund, 1999. 
46

 Годвин В. О собственности. М.: Изд-во АН СССР, 1958; Godwin W. An Account of the 

Seminary // Godwin W. Four Early Pamphlets. The Project Gutenberg EBook. 2004. URL: 

www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=43583 (дата обращения: 26.06.2020); Idem. 

Italian Letters, Vols. I and II or, The History of the Count de St. Julian. The Project Gutenberg 

EBook. 2012. URL: www.gutenberg.org/cache/epub/9299/pg9299-images.html (дата обращения: 

26.06.2020); Idem. An enquiry concerning political justice, and its influence on general virtue and 

happiness. N.-Y.: Nabu Press, 2011. 
47

 Wollstonecraft M. A Vindication of the Rights of Woman. Harmondsworth: Penguin, 2004; 

Idem. The Vindications: The Rights of Men and The Rights of Woman. Toronto: Broadview 

Literary Texts, 1997. 
48

 Cartwright J. Take Your Choice!: Representation and Respect, Imposition and Contempt; Annual 

Parliaments and Liberty, Long Parliaments and Slavery. L.: Forgotten Books. 2019. 
49

 Henry VIII’s Act of Supremacy (1534). URL: 

https://www.britainexpress.com/History/tudor/supremacy-henry-text.htm (дата обращения: 

31.01.2020); Treasons Act (1534). URL: http://fs2.american.edu/dfagel/www/1534treasons.htm 

(дата обращения: 31.01.2020); Конституции и законодательные акты буржуазных государств 

XVII-XIX вв. / Под ред. П.Н. Галанзы. М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1957. С. 22-29, 41-49, 

71, 81-84, 137-140; Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. В 2 

кн. / Сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. Кн. 1. С. 35, 126-133; An Act for 

Exempting their Majestyes Protestant Subjects dissenting from the Church of England from the 

Penalties of certaine Lawes // The Statutes of the Realm: Vol. 6, 1685-94 / Ed. John Raithby. L.: 

Great Britain Record Commission, 1819. P. 74-76. 

http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=43583
http://www.gutenberg.org/cache/epub/9299/pg9299-images.html
https://www.britainexpress.com/History/tudor/supremacy-henry-text.htm
http://fs2.american.edu/dfagel/www/1534treasons.htm
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начале XIX в. У. Коббетом
50

. 

Для того чтобы лучше оценить самобытность английских авторов, были 

изучены произведения мыслителей из других государств. Например, чешский 

«Трактат об установлении мира в мире христианском», «Завещание» королевы 

Кастилии и Леона Изабеллы I Кастильской, сочинение французского автора 

начала XVI в. Э. Крюсе «Новый Киней…»
51

. 

В тех случаях, когда английские мыслители параллельно с изданием 

научных и философских трактатов создавали художественные произведения, 

содержащие их идеи в популярной форме, анализу подвергалась также 

художественная литература. Так, был проанализирован роман У. Годвина 

«Приключения Калеба Уильямса»
52

, в котором мысли философа изложены в 

форме, призванной привлечь внимание широкого круга читателей. 

В совокупности все обозначенные группы исторических источников 

создают репрезентативную источниковую базу для проведения исследования, 

позволяющую раскрыть тему диссертационной работы. 

Методология исследования. Методологической основой 

диссертационного исследования является такое современное научно-

методологическое направление, как новая интеллектуальная история. Оно 

позволяет детально реконструировать процесс формирования и эволюции 

мировоззрения мыслителей различных эпох, а также сферы бытования 

выдвигаемых ими идей в социуме. В рамках новой интеллектуальной истории 

уместно обращение как к классическим методам исторической науки – 

принципам историзма и объективизма, так и к специальным историческим 

методам: сравнительно-историческому, проблемно-хронологическому и 

историко-психологическому. 

Научная новизна данной работы заключается в переосмыслении причин, 

хода и последствий эволюции мировоззрения английских мыслителей XVI-

XVIII вв. При изучении социально-экономического контекста их деятельности 

обращено внимание на то, что в развитии английской общественной мысли 

было несколько важнейших точек бифуркации, кардинальным образом 

сменивших направленность основных идей, выдвигаемых интеллектуалами и 

серьезно повлиявших на социальные характеристики английских мыслителей. 

Осуществлена критика работ предшествующих авторов, писавших о жёсткой 

детерминированности ментальных процессов в Англии социально-

экономическими условиями. Предложено принципиально иное объяснение 

причин этой эволюции, заключающееся в том, что, несмотря на существование 

в сознании английских интеллектуалов устойчивых доминант мировоззрения, 

определявших направленность их идей, и отличавших их от мыслителей других 

                                                           
50

 Cobbett W. Parliamentary History of England from the earlier period to the year 1803. Vols. II-V, 

XVIII, XIX. L.: T.C. Hansard, 1816-1819. 
51

 The Universal Peace Organisation of King George of Bohemia A Fifteenth Century Plan for 

World Peace. 1462/1464. Prague: Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences, 

1964. P. 91-99; Европа и Америка на перекрестке эпох. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 1992. 

С. 113-145; Трактаты о вечном мире. СПб.: Алетейя, 2003. С. 60-114. 
52

 Годвин У. Калеб Уильямс. М.: Гос. изд-во худож. лит-ры, 1961. 
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стран, перманентно кризисные условия развития страны на протяжении XVI-

XVIII вв. привели к формированию «рационально-механистического» и 

«органического» типов мировоззрения. Каждый из них, сохраняя определенные 

базовые доминанты, претерпевал серьезную трансформацию на протяжении 

рассматриваемого хронологического периода. Это обеспечило, в основном, 

эволюционный переход от религиозного сознания к иным ментальным 

конструкциям, характерным для общества с буржуазными ценностями. 

Научную новизну исследования усиливает использование неопубликованных 

документов из архива Национальной библиотеки Великобритании. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1) Новаторские идеи, выдвигаемые английскими мыслителями, являясь 

отражением различных этапов социально-экономического развития общества, в 

то же время, оказывали огромное влияние на изменение взглядов 

представителей правящих кругов и политической элиты страны. 

2) Деятельность аристократов-интеллектуалов (подобных Т. Мору, Ф. 

Бэкону или Ф. Годвину), как правило, жёстко детерминированная их 

социальным положением, изменила свой смысл с началом идейной полемики с 

представителями идущих на смену аристократии новых социальных слоёв. При 

этом, и те, и другие были вынуждены вырабатывать другую аргументацию, 

переходя от опоры на традиционные религиозные авторитеты (библейские 

истины, христианский «здравый смысл» (common sense) и концепцию 

«истинной справедливости») к иным ментальным конструкциям. Наличие 

парламента (в мирное время), революционные события середины XVII в., а в 

XVIII в. – освобождение прессы от государственной цензуры вывели эту 

идейную полемику, а, следовательно, и её носителей, на арену политической 

борьбы между различными социальными группами английского общества. 

3) Вне зависимости от социального положения, конкретного жизненного 

опыта и отношения к существующей действительности, все английские 

мыслители в той или иной форме – от прямого пацифизма и реформизма до 

веры в историческую преемственность и прогресс разума – придерживались 

концепции эволюционного пути развития общества. Эта концепция неизменно 

включала в себя такие доминанты мировоззрения английских мыслителей, как 

признание существования данной англичанам Богом «народной 

справедливости» и особое понимание концепта «патриотизм». 

4) По отношению к мировоззрению английских мыслителей XVI-XVIII вв. 

фактически неприменима устоявшаяся в научной литературе классификация 

мировоззренческих типов – религиозно-мифологического, метафизического и 

научно-рационального. Мировоззрение английских интеллектуалов, зачастую, 

содержало разноплановые элементы, характерные для различных типов 

мировоззрения. 

5) Несмотря на высокую степень напряжения в идейной полемике 

английских мыслителей XVI-XVIII вв. по поводу принципиальной 

возможности, способов и принципов построения «справедливого общества», в 

выдвигаемых ими концепциях прослеживаются общие базовые 

мировоззренческие установки. 
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6) Многофакторная эволюция идейных концепций английских мыслителей 

XVI-XVIII вв. привела к формированию «рационально-механистического» и 

«органического» типов мировоззрения, каждый из которых обеспечил Англии, 

в основном, эволюционный переход от религиозного сознания к иным 

ментальным конструкциям, характерным для общества с устоявшимися 

буржуазными ценностями. Эта ментальная революция в дальнейшем 

способствовала завоеванию Англией лидерских позиций в Европе и во всём 

мире. 

Теоретическая и научно-практическая значимость диссертационной 

работы заключается в том, что в научный оборот вводится ряд 

неопубликованных материалов из оцифрованных фондов Национальной 

библиотеки Великобритании. Кроме того, результаты исследования могут быть 

использованы в научной деятельности, связанной с анализом развития 

английской общественной мысли XVI-XVIII вв. и изучением мировоззрения 

английских интеллектуалов данного периода. Материал диссертации может 

быть также применён для подготовки элективных учебных курсов и пособий 

для студентов высших учебных заведений по истории Англии XVI-XVIII вв. и 

по широкому кругу тематики Новой истории стран Европы и Америки. 

Апробация результатов исследования. Результаты и выводы, 

полученные в ходе работы над диссертацией, представлены в ряде публикаций 

автора. Результаты исследования были представлены на 30-й Юбилейной 

Международной научно-практической конференции «Запад и Восток: история 

и перспективы развития», проходившей в РГУ им. С.А. Есенина 18-19 апреля 

2019 г., в виде доклада «Идеи Джерарда Уинстенли и Роберта Филмера в 

контексте интеллектуальной истории». А также на Международной научно-

практической конференции «Личность и общество в историческом процессе», 

проходившей в РГУ им. С.А. Есенина 9-10 апреля 2020 г., в виде доклада «Роль 

интеллектуального наследия Роберта Филмера в формировании идеологий 

политических партий в Англии во второй половине XVII века». 

Основное содержание диссертации отражено в 10 научных публикациях, в 

том числе 3 в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, состоящих из 9 параграфов, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и предмет 

исследования, его хронологические границы, а также сформулирована цель 

исследования и раскрывающие её задачи. Кроме того, обозначена источниковая 

база и раскрыта степень изученности темы. Охарактеризована 

методологическая основа диссертации. Определена научная новизна работы. 

Сформулированы положения, выносимые на защиту. Обоснованы практическая 

и теоретическая значимость. Представлены данные об апробации и структуре 
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диссертации. 

Первая глава диссертации «Исторические условия развития Англии в 

XVI-XVIII вв. (основные точки бифуркации)» состоит из трёх параграфов. 

В первом параграфе «Экономическое и политическое развитие Англии» 

анализируется процесс экономического и политического развития Англии в 

XVI-XVIII вв. с целью выявления важнейших точек бифуркации, повлиявших 

на эволюцию английской общественной мысли. Результатом проведенного 

анализа явилось определение следующих основных точек бифуркации: 

реформы Генриха VII, «Королевская реформация» Генриха VIII, 

внешнеполитические успехи периода правления Елизаветы I, революция 

середины XVII в. и «Славная революция» 1688-1689 гг., а также успехи в 

развитии колониальной империи и начало промышленной революции в XVIII в. 

Во втором параграфе «Кризис религиозной картины мира и его влияние 

на английскую общественно-политическую мысль» рассматривается 

духовное развитие английского общества в XVI-XVIII вв. Особое внимание 

уделяется анализу роли религии как важного компонента мировоззрения 

английских мыслителей, рассматриваются ход и последствия «Королевской 

реформации» Генриха VIII, нараставшая во второй половине XVI – начале XVII 

вв. полемика между католиками и протестантами, а также формирование 

пуританизма. Анализируются религиозные причины революции середины XVII 

вв., её последствия для дальнейшего духовного развития общества. 

Параллельно рассматривается развитие науки в Англии и постепенное 

формирование сциентизма и религиозного скептицизма, как важнейших 

компонентов мировоззрения английских мыслителей. Опираясь на анализ 

названных процессов, определены важнейшие точки бифуркации. К ним 

отнесены: «Королевская реформация» Генриха VIII, расколовшая английское 

общество на приверженцев противоборствующих религиозных течений; 

революция середины XVII в., в процессе которой все конфликтующие стороны 

в идейной полемике обращались к Священному Писанию, что в совокупности с 

формированием во второй половине XVII в. в парламенте протопартийных 

политических структур (тори и вигов) и складыванием системы парламентской 

монархии, привело к отказу большинства английских мыслителей от 

приверженности богословской аргументации. А также распространение в конце 

XVII-XVIII вв. религиозного скептицизма, опоры при выдвижении различных 

концепций на исторический опыт, рационалистическую критику или принципы 

личной «веры», что являлось итогом кризиса религиозной картины мира и 

перехода к иным ценностным установкам. 

Третий параграф «Специфика социального развития страны. 

Трансформация социального облика английских мыслителей» посвящен 

анализу социального облика английских мыслителей и его эволюции. 

Обращение к социальной истории Англии, биографическим материалам 

позволило сделать вывод о процессе серьезной трансформации в этой области 

на протяжении XVI-XVIII вв., выделить ключевые точки бифуркации в 

общественном развитии Англии, повлиявшие на неё в наибольшей степени. 

Первой точкой бифуркации являлся период формирования в начале XVI в. 
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английской национальной общественной мысли, сопровождающийся 

попытками английских интеллектуалов, каждый из которых занимал высокое 

положение, создать и утвердить в общественном сознании свои модели 

«справедливого общества». 

Социальный состав английских мыслителей претерпел кардинальные 

изменения вследствие другой, выделенной нами, точки бифуркации – 

революции середины XVII в. В этот период практически у каждого 

социального слоя появляются свои защитники и выразители интересов, а сам 

социальный состав английских мыслителей серьезно расширяется. 

Наконец, в конце XVII-XVIII вв. под влиянием как политических событий 

(формирования политических структур тори и вигов в парламенте, 

окончательного оформления системы парламентской монархии), так и 

вследствие культурных трансформаций (кризиса религиозной картины мира, 

увеличения интереса граждан к истории, появления большого количества 

частных библиотек и т.д.) социальный облик английских мыслителей 

претерпевает очередную трансформацию. Появляются творцы, которые не 

просто пытаются переосмыслить принципы развития общества, но и живут за 

счет создания различного рода произведений. Данных мыслителей интересуют 

не только выдвигаемые ими и их идейными оппонентами концепции, но и, в 

немалой степени, коммерческий успех их работ. 

Вторая глава «Доминанты мировоззрения английских интеллектуалов 

XVI-XVIII вв.» состоит из трёх параграфов. В данном разделе диссертации 

анализируются базовые мировоззренческие установки, присущие всем 

упоминаемым в работе английским мыслителям. 

Первый параграф «Право как основа "народной справедливости"» 

посвящен анализу представлений английских мыслителей о праве, как об одном 

из важнейших компонентов справедливого общественного устройства. 

Основываясь на анализе формирования английской правовой системы и 

освещении в трактатах английских мыслителей XVI-XVIII вв. особенностей 

регулирования общественной жизни и правоприменения, были сделаны 

следующие выводы. Прежде всего, обоснован тезис о том, что, вне зависимости 

от отношения к существующим общественным порядкам и политическим 

институтам, от социального и экономического положения, все английские 

мыслители XVI-XVIII вв., используя различные формулировки и способы 

воплощения выдвигаемых социальных моделей в жизнь, оставались верны идее 

о верховенстве права, как выражения концепта справедливости в общественно-

политической жизни государства и общества. Кроме того, была определена 

ключевая особенность мировоззрения английских мыслителей в вопросах права 

и регулирования общественной жизни: право рассматривалось как выражение 

«народной справедливости», «духа», а не «буквы» закона. 

Второй параграф «Эволюционный путь общественного развития» 

посвящен анализу методов достижения справедливого общественного 

устройства, предложенных английскими мыслителями XVI-XVIII вв. 

Обоснован тезис о том, что, вне зависимости от социального положения, 

отношения к существующей действительности и жизненного пути, все 
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мыслители в той или иной форме – от прямого пацифизма и реформизма до 

веры в историческую преемственность и прогресс разума – придерживались 

концепции эволюционного пути развития. 

В третьем параграфе «Английское понимание "патриотизма"» 

анализируется отражение в мировоззрении английских мыслителей 

представлений о родной стране, её рассмотрение как наилучшей «платформы» 

для построения справедливого общества. Сделан вывод о том, что все они 

рассматривали английское общество как наиболее прогрессивное, в котором 

либо уже воплотились в жизнь идеалы «справедливого общественного 

устройства» и необходимо только не допустить их разрушения, либо сложились 

наиболее благоприятные условия для их формирования в ближайшем будущем. 

Третья глава диссертации «Типы мировоззрения английских 

мыслителей XVI-XVIII вв.: общее и особенное» состоит из трёх параграфов. 

Она посвящена выявлению типов мировоззрения английских мыслителей, их 

отличительных черт и рассмотрению эволюции этих типов в тесной 

взаимосвязи с общественным развитием Англии. 

В первом параграфе «Общая характеристика мировоззренческих типов 

английских мыслителей» рассматривается устоявшееся в научной литературе 

разделение типов мировоззрения на религиозный, метафизический и научно-

рациональный. В результате сравнительного анализа выявляется и 

обосновывается идея о неприменимости этой классификации к мировоззрению 

английских интеллектуалов. На конкретных примерах показано одновременное 

присутствие разнонаправленных, не характерных для какого-либо одного 

мировоззренческого типа, характеристик в мировоззрении большинства 

мыслителей рассматриваемого периода. На основе анализа отличительных черт 

мировоззрения, их классификации, выделены два уникальных 

мировоззренческих типа английских мыслителей XVI-XVIII вв. – 

«рационально-механистический» и «органический», в наибольшей степени 

отражающие особенности их идей о социальном развитии, способах построения 

справедливого общественного устройства и его основах. 

Во втором параграфе «"Рационально-механистический" тип 

мировоззрения и его эволюция» рассматриваются основные отличительные 

черты названного мировоззренческого типа, а также прослеживается их 

эволюция. В частности, были выявлены важнейшие отличительные черты 

«рационально-механистического» типа мировоззрения: рационализм, 

стремление к научному объяснению принципов общественного развития, к 

построению теорий на основе научных расчетов; прогрессизм; «социальный 

конструктивизм» – вера в возможность общественных трансформаций 

человеческими усилиями, в построение «справедливого общества» самими 

людьми. При сохранении данных мировоззренческих доминант в 

произведениях английских мыслителей, их способы выражения и применения 

серьезно эволюционировали с течением времени. Прогрессизм находил разное 

выражение у представителей различных поколений мыслителей – от 

констатации факта возможности существования более прогрессивного и 

справедливого общества, построенного на иных общественных началах (Т. 
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Мор, Ф. Годвин и др.), до проектов усовершенствования общественного строя с 

помощью определенных преобразований (Дж. Гаррингтон, Дж. Лильберн и др.) 

и до построения новых моделей общественного развития, попыток объяснить 

движущие силы трансформации социума (Дж. Локк, Т. Гоббс, К. Маколей и 

др.). Методы «конструирования социума» также отличались у различных 

интеллектуалов – от строгой общественной регламентации (Мор, Ф. Годвин, Ф. 

Бэкон) до проведения реформ, выражающих народную волю (Локк, 

Гаррингтон, Лильберн, К. Маколей и др.) и даже до изменения самого человека 

как основы изменения общества в целом (Локк, У. Пенн, Дж. Беллерс и др.). 

В третьем параграфе «"Органический" тип мировоззрения: от религии к 

личной "вере"» рассматриваются отличительные черты и эволюция второго 

уникального мировоззренческого типа английских мыслителей XVI-XVIII вв. – 

«органического». Основными отличительными чертами данного типа 

мировоззрения являлись: представление об обществе, как об особом феномене, 

«организме»; склонность к рассмотрению динамики общественного развития «в 

целом», исключая «дробление» общества на различные сферы или части; 

убежденность в существовании определенного общественного идеала, который 

сформировался прежде или обязательно сформируется в будущем; частое 

обращение к моральным ценностям, выраженным в традициях, религиозных 

постулатах или принципах гуманизма; опора на религиозную веру (или личную 

«веру») как основу аргументации выдвигаемых положений. Отличительные 

черты данного типа мировоззрения также трансформировались со временем как 

под влиянием меняющейся исторической обстановки, так и вследствие 

переосмысления и дополнения идей и концепций, выдвинутых предыдущими 

поколениями мыслителей. Мыслители XVI – первой половины XVII вв. при 

обосновании своих идей обращались к религиозным аргументам, 

трансцендентному опыту. Со второй половины XVII в. религия, как способ 

обоснования истинности авторских концепций, отходит на второй план, 

уступая место, прежде всего, личной «вере» и традиционализму. 

В заключении представлены основные выводы, которые были сделаны в 

ходе исследования. 

Политическое и социально-экономическое развитие Англии в XVI-XVIII 

вв. характеризовалось перманентно кризисными условиями. Причем источники 

резких изменений носили разноплановый характер, а не происходили из какой-

либо одной сферы жизни. Эта особенность обусловила невозможность 

выделения одного доминирующего фактора влияния на эволюцию 

мировоззрения английских мыслителей. 

При этом, за исключением революции середины XVII в., Англии удавалось 

избегать насильственного пути разрешения крупных социальных 

противоречий, что, конечно, не исключало возникновения по разным причинам 

социальных конфликтов. 

На эволюцию мировоззрения английских мыслителей оказали серьезное 

влияние множество точек бифуркации, обусловленных неравномерностью, 

нелинейностью развития общества, сочетавшимися с влиянием английских 

традиций и обычаев, особенно в области правовой сферы, уникальной 
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политической системой и быстрым, хотя и крайне неровным, развитием 

буржуазных отношений. 

Несмотря на то, что английские мыслители XVI-XVIII вв. представляли 

интересы различных социальных групп, в их мировоззрении можно выделить 

несколько принципиальных доминант: восприятие права, как важного 

инструмента достижения общенародного консенсуса и основы справедливого 

общественного устройства; стремление к преобразованию общества 

эволюционным путем; осознание своей страны как государственного 

объединения, наиболее готового к созданию справедливого строя – 

своеобразная форма английского патриотизма, выражавшаяся в разные 

периоды в концепциях изоляционизма, традиционализма, прогрессизма или 

историцизма. 

Уникальное сочетание в мировоззрении английских мыслителей XVI-

XVIII вв. формировавшихся веками доминант и необходимости быстро 

реагировать на меняющиеся исторические условия, обусловили невозможность 

его редуцирования до устоявшихся в научной литературе мировоззренческих 

типов – религиозно-мифологического, метафизического и научно-

рационального. Анализ английскими мыслителями феноменов общественного и 

государственного развития Англии, их попытки разработать уникальные 

модели «справедливого общества», привели к формированию в XVI-XVIII вв. 

двух принципиально иных типов мировоззрения – «рационально-

механистического» и «органического». 

Основными доминантами «рационально-механистического» типа 

мировоззрения являлись: рационализм, отказ при аргументации идей от 

религиозно-мистических концепций, прогрессизм и «социальный 

конструктивизм». Основные доминанты «органического» типа мировоззрения: 

представление об обществе, как об особом феномене, «организме»; склонность 

к рассмотрению динамики общественного развития «в целом», исключая 

дробление социума на различные сферы или части. Это предполагало наличие 

убежденности в существовании общественного идеала консенсусного типа, 

который сформировался прежде или обязательно сформируется в будущем; 

частое обращение к моральным ценностям, выраженным в традициях, 

религиозных постулатах или принципах гуманизма; опору на религиозную веру 

(или личную «веру») как основу аргументации выдвигаемых положений. 

Каждый из этих типов мировоззрения в напряжённой творческой 

дискуссии обеспечил Англии, в основном, эволюционный переход от 

религиозного сознания к иным ментальным конструкциям, характерным для 

общества с устоявшимися буржуазными ценностями. Эта ментальная 

революция в дальнейшем способствовала завоеванию Англией лидерских 

позиций в Европе и во всём мире. 

 

III. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Основное содержание диссертации изложено в 10 статьях общим объемом 

6,05 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и 
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