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ских мыслителей в перманентно кризисный период XVI–XVIII вв.», можно не 

только упустить «многие детали развития Англии», но и «не осознать истоки 

формирования мировоззренческих основ современного европейского общест-

ва» (с. 4). Поэтому главной целью своего экскурса Б. С. Карпов ставит выявле-

ние «особых типов мировоззрения английских мыслителей XVI–XVIII вв. и их 

эволюции в контексте социально-экономического развития страны в указанный 

период времени». В этом же ракурсе автором определены объект и предмет ис-

следования (с. 25).   

Цель и задачи исследования – их шесть – сориентированы на безусловную 

реализацию сформулированной научной цели (с. 27). Наиболее важными пред-

ставляются те из них (2–5), которые нацелены на выявление базовых идейных 

установок в сочинениях английских интеллектуалов, которые, в свою очередь, 

должны содействовать усилиям автора классифицировать данные воззрения по 

новым мировоззренческим типам. 

Следует отметить, что хронологические рамки диссертации Б. С. Карпова 

не ограничены заявленным в названии периодом XVI–XVIII столетий, посколь-

ку, как отмечает сам автор (с. 26), исследование не исключает анализа событий 

в более пространном историко-культурном и хронологическом направлении. 

Научная актуальность и новизна диссертационного исследования 

Б. С. Карпова сомнений не вызывают. В частности, такая констатация опирает-

ся на присутствие в тексте обстоятельного и достаточно высокопрофессиональ-

ного анализа тематической зарубежной и отечественной литературы (с. 4–25). 

Это свидетельствует о широком научном кругозоре автора, сумевшего к тому 

же сосредоточиться на «новаторских для своего времени» концепциях (с. 5). 

Глубокое проникновение в тему даёт Б. С. Карпову право утверждать, что сте-

пень изученности сформулированной проблемы как в зарубежной, так и в оте-

чественной историографии остаётся недостаточной, поскольку «всё ещё не ста-

новилась темой отдельного обобщающего исследования» (с. 25). Автор моти-

вирует свой вывод тем, что в современных исследованиях не проводился ком-

плексный анализ переосмыслении причин, хода и последствий эволюции миро-

воззрения английских мыслителей XVI–XVIII столетий. Важно подчеркнуть, 

что по итогам проделанной в указанном направлении работы диссертант отка-

зался от жёсткой детерминированности ментальных процессов в Англии по от-
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ношению к сопутствующим социально-экономическим условиям. Автором, в 

частности, предложено принципиально иное объяснение причин такой эволю-

ции, заключающееся в том, что, «несмотря на существование в сознании анг-

лийских интеллектуалов устойчивых доминант мировоззрения, определявших 

направленность их идей и отличавших их от мыслителей других стран, перма-

нентно кризисные условия развития страны на протяжении XVI–XVIII вв. при-

вели к формированию «рационально-механистического» и «органического» ти-

пов мировоззрения» (с. 37). 

Заявленные цели и задачи диссертант успешно решил с использованием 

широкого круга нарративных источников. Важную роль в этом перечне сыгра-

ли не публиковавшиеся ранее в нашей стране документы из Национальной 

библиотеки Великобритании, например, философские трактаты пуританина 

Ральфа Браунригга и католика Джона Хаскингса. Помимо сетевых (электрон-

ных) ресурсов, автор опирается также на солидный массив опубликованных ис-

точников, в том числе документальных, общий перечень которых содержит 

около ста наименований (с. 241–249). Основным источником для написания 

диссертации являются сочинения английских мыслителей изучаемого периода. 

Следует отметить, что автору удалось осуществить новое прочтение многих со-

чинений, отказавшись при этом следовать устоявшимся оценочным шаблонам и 

стереотипам. В этом перечне политические произведения XVI столетия интел-

лектуалов-католиков Н. Сандера, Дж. Лесли, У. Аллена, Р. Парсонса, Дж. Кре-

суэлла, М. Уолпола, в которых прозвучали первые критические заявления в ад-

рес монархии и церкви, «перехваченные» и использованные впоследствии ин-

теллектуалами – сторонниками пуритан (Т. Мортон, Дж. Фокс, Г. Барроу), а 

также философами-просветителями (Т. Гоббс, Дж. Локк, У. Пенн, Э. Бёрк). От-

метим, что все использованные в диссертации источники дополняют друг друга 

и в полной мере позволяют реализовать цель и задачи, заявленные автором 

диссертации. 

Методологическую основу исследования составил инструментарий новой 

интеллектуальной истории, а также классические методы исторической науки. 

Помимо историзма и объективизма, это, например, сравнительно-исторический, 

проблемно-хронологический, историко-психологический (с. 33–35). 

Структура диссертационной работы Б. С. Карпова обоснована, внутренне 
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взаимосвязана и отражает логику достижения цели и решения исследователь-

ских задач. 

В первой главе «Исторические условия развития Англии в XVI–XVIII вв. 

(основные точки бифуркации)», состоящей из трех параграфов, на основании 

анализа тематических источников и литературы автор презентует широкую 

картину эволюции английского государства в ситуации общеевропейского 

«кризиса XVI столетия». В центре его внимания – экономика, политика, соци-

ум, которые рассматриваются как базисные факторы эволюции религиозных и 

общественно-политических воззрений. В итоге автор выявил важнейшие«точки 

бифуркации», которые, по его мнению, оказали решающее влияние на развитие 

английской общественной мысли и на трансформацию социального облика ин-

теллектуалов. В качестве таких «поворотных моментов» в истории королевства, 

как отмечено и показано в тексте, выступили реформы Генриха VII, «королев-

ская реформация» Генриха VIII, внешнеполитические успехи периода правле-

ния Елизаветы I, революция середины XVII в., «Славная революция», а также 

успешная колониальная политика в Новом Свете и начало промышленной ре-

волюции XVIII века. 

Вторая глава «Доминанты мировоззрения английских интеллектуалов 

XVI–XVIII вв.» (три параграфа) посвящена рассмотрению базовых мировоз-

зренческих положений английских мыслителей. Так, первый параграф посвя-

щен характеристике их представлений о праве как об одном из важнейших ус-

ловий формирования справедливого общественного устройства. Автор подчер-

кивает, что английские мыслители отстаивали идею верховенства права, кото-

рое рассматривалось ими как выражение «народной справедливости», «духа», а 

не только «буквы» закона. Не менее активно английские мыслители, как пока-

зывает диссертант, защищали принципы эволюционного развития своего госу-

дарства, представляемого в качестве наиболее прогрессивного, приближенного 

к идеалам «справедливого общественного устройства». 

Третья глава диссертации «Типы мировоззрения английских мыслителей 

XVI–XVIII вв.: общее и особенное» (три параграфа) посвящена выявлению и 

характеристике особенностей нового мировоззрения английских мыслителей. 

Следует подчеркнуть, что предложенная автором градация общественно-

политической мысли Англии корректирует утвердившиеся в науке приоритеты 



5 
 

религиозного, метафизического и научно-рационального типов. На основе соб-

ственного достаточно глубокого анализа диссертант доказательно заявил о 

формировании в Англии на протяжении XVI–XVIII столетий двух самостоя-

тельных, уже упоминавшихся выше, мировоззренческих типов: «рационально-

механистического» и «органического». Автор подчёркивает, что они в наи-

большей степени отражали особенности идеологии английских интеллектуа-

лов-просветителей. 

Все главы диссертационного исследования завершаются подробными вы-

водами по рассматриваемым проблемам.  

В Заключении содержатся основные итоги проведенного исследования.  

Все выводы, содержащиеся в исследовании Б. С. Карпова, продуманы и 

достаточно обоснованы.  

Основные результаты диссертационного исследования, обладающие но-

визной, сводятся к следующему: 

1. Автором разработана научная концепция эволюции мировоззрения анг-

лийских мыслителей XVI–XVIII вв., предполагающая её последующее систем-

ное изучение в контексте проблематики генезиса капитализма и эволюции 

L' État Moderne в Англии Раннего Нового и Нового времени.  

2. Доказано, что в истории Англии эпохи Раннего Нового и Нового време-

ни (XVI–XVIII вв.) присутствовало влияние ментальных процессов на измене-

ние взглядов представителей правящих кругов и политической элиты страны. 

При этом автором аргументировано, с привлечением необходимых доказа-

тельств (источников), оспаривается излишне буквальная привязка ментальных 

процессов, наблюдаемых в королевстве, к событиям социально-экономического 

развития. 

3. На основе сравнительного анализа политических произведений англий-

ских интеллектуалов XVI столетия (католиков и протестантов) показано, что 

первые критические заявления в адрес монархии и церкви были сделаны в Анг-

лии не идеологами-пуританами, как считалось в отечественной и зарубежной 

историографии ранее, а их оппонентами из католического лагеря.  

4. Подтверждена авторская гипотеза относительно предопределённости 

упадка влияния мировоззрения английских интеллектуалов-аристократов 

(Т. Мор, Ф. Бэкон, Ф. Годвин). Как удалось показать Б. С. Карпову, детерми-
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низм высокого социального положения под влиянием социально-

экономических и политических перемен уступил своё место в Англии влиянию 

новых социальных слоёв. Автор доказывает, что в формирующемся буржуаз-

ном обществе «верхи» и «низы» были вынуждены отказаться в идейном споре 

от религиозных аргументов (библейские истины) и обратиться к иным, свет-

ским ментальным конструкциям.  

5. Показано, что вне зависимости от своего социального положения и по-

литических пристрастий, английские мыслители XVI–XVIII вв., в той или иной 

степени, были верны консолидированной концепции эволюционного пути раз-

вития. Последняя, как уточняет автор, выстроена с учётом признания постулата 

данной Богом «народной справедливости» и присутствия особенного концепта 

английского «патриотизма». 

6. Обоснована неприемлемость по отношению к мировоззрению англий-

ских интеллектуалов XVI–XVIII вв. устоявшейся в научной литературе класси-

фикации мировоззренческих типов (религиозно-мифологического, метафизиче-

ского, научно-рационального). 

7. Предложена и текстуально закреплена новая интерпретация идейной по-

лемики английских мыслителей XVI–XVIII вв., которая содержала важнейшие 

мировоззренческие черты, объединяющие всех участников процесса на основе 

принципиальной возможности, а также способов и принципов построения 

«справедливого общества». 

8. Представлена и подтверждена состоявшаяся в Англии XVI–XVIII вв. 

ментальная революция с преобладанием «рационально-механистического» и 

«органического» типов мировоззрения, которые обеспечили этой стране после-

дующее преобладание в окружающем мире. 

Наряду с несомненными достоинствами, которыми обладает диссертаци-

онное исследование Б. С. Карпова, актуальностью темы, новизной и обосно-

ванностью выводов, необходимо высказать некоторые замечания: 

1. Предложенная автором формулировка цели исследования, на наш 

взгляд, нуждается в уточнении, поскольку говорить в самом начале работы о 

«выявлении особых типов мировоззрения английских мыслителей XVI–

XVIII вв.» явно преждевременно. Отметим, что данная тема, с соответствую-
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щими оценочными выводами, представлена в третьей, заключительной главе 

диссертации.  

2. Аналогичное замечание касается формулировки объекта («комплекс но-

ваторских идей, выдвинутых английскими мыслителями XVI–XVIII вв. …») и 

предмета («особые, принципиально отличные от континентальных моделей, 

типы мировоззрения английских мыслителей…») исследования. Новаторство и 

особые типы мировоззрения английских мыслителей указанного периода – это, 

скорее, то, что составляет один из важнейших результатов исследования. 

3. Автор не вполне корректно систематизировал во Введении блок темати-

ческой литературы. В частности, вызывает сомнение повторяющийся приём 

«смешения» обзорных характеристик зарубежных и отечественных изданий по 

векам. На наш взгляд, оптимальным представляется вариант сквозного, без 

временных разрывов, анализа направлений зарубежной и отечественной исто-

риографии. 

4. В диссертации не отражен такой важный аспект, как роль в процессе 

мировоззренческой эволюции английских мыслителей влиятельных интеллек-

туальных сообществ (розенкрейцеры, масоны). Как показали новейшие иссле-

дования, именно эти структуры, особенно в хронологии Века Просвещения, ак-

тивно участвовали в обсуждении и наработке наиболее популярных идейных 

платформ. 

5. В диссертации, насыщенной цитированием оригинальных источников, 

явно не хватает такого важного раздела, как Приложения, в котором автору 

следовало разместить презентационные переводы наиболее ярких, недоступных 

ранее отечественному читателю сочинений английских интеллектуалов XVI 

столетия («Архив Харли»). 

Высказанные замечания и пожелания, носящие в целом рекомендательный 

характер, не снижают общего положительного впечатления от проделанной ис-

следовательской работы. Главными достоинствами диссертации Б.С. Карпова 

являются оригинальность и завершенный характер исследования. Автору уда-

лось определиться с актуальной научной темой, предложить свои методы её ос-

вещения и выдвинуть совокупность теоретических положений, сложившихся в 

целостную концепцию. Выводы, сформулированные в диссертации, обоснова-
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ны, подкреплены материалами многочисленных источников и обладают науч-

ной новизной.  

Диссертационное исследование Б. С. Карпова прошло необходимую апро-

бацию. Результаты исследования были представлены в виде докладов и сооб-

щений на всероссийских и международных научных конференциях в Москве и 

Рязани. Основные положения и результаты работы изложены в восьми публи-

кациях автора, три из которых опубликованы в изданиях из списка, рекомендо-

ванного ВАК при Минобрнауки России. Публикации (статьи, тезисы научных 

докладов) и автореферат адекватно отражают содержание текста диссертации. 

Исследование имеет научно-теоретическое и прикладное (практическое) 

значение. Теоретическая значимость работы определяется, прежде всего, тем, 

что автор существенно детализировал, уточнил процесс эволюции мировоззре-

ния английских мыслителей XVI–XVIII столетий. Как итог этих усилий, в дис-

сертации представлены новые типы их мировоззрения («рационально-

механистический» и «органический»).  

Результаты исследования Б. С. Карпова будут востребованы при разработ-

ке учебных пособий, курсов лекций, а также специальных курсов по проблема-

тике истории Англии, истории Раннего Нового и Нового времени, интеллекту-

альной истории указанных периодов. 

В целом, можно сделать вывод, что по характеру используемой источни-

ковой базы, проблематике и методике исследования представленная работа со-

ответствует научной специальности 5.6.2. – Всеобщая история.  

Диссертационное исследование Карпова Бориса Сергеевича «Эволюция 

мировоззрения английских мыслителей в контексте социально-экономического 

развития Англии XVI–XVIII вв.» отвечает квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, и соответствует пп. 9–11, 13, 14 

«Положения о присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, поскольку 

содержит решение задачи, имеющей существенное значение для изучения на 

материале Англии интеллектуальной истории Западной Европы XVI–XVIII вв., 

новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, 

рекомендации по использованию научных выводов; написана автором само-

стоятельно, обладает внутренним единством, свидетельствует о личном вкладе 
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