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J  Цель статьи — предоставить учителю, знакомому с советской историо- V. 
графией абсолютизма, кризиса французской монархии, начала Великой 
французской буржуазной революции 1789 г., трактовку этих явлений в до
революционной российской науке, а также современный взгляд на них 
в новейших учебных издапиях. Её материалы могут применяться как 
в постановке проблемных вопросов, так и для введения в изучение предмета

Ч дополнительного материала. /

В еликая ф ранцузская бурж уаз
ная револю ция — знаковое 

событие мировой истории, занявш ее 
прочное место в программе по исто
рии д ля  общ еобразовательны х уч 
реж дений и вузов. С казанное спра
ведливо и в отнош ении абсолютной 
монархии, представляю щ ей в раннее 
Новое врем я основную  форму госу
дарственного устройства стран Евро
пы, обусловливающую типологию их 
развития и особенности политической

І культуры  [1]. Вместе с тем границы 
ш кольной програм м ы  оставляю т в 
тени ряд вопросов. Так, в современной 
историографии сущ ествует проблема 
соответствия терм ина «абсолютизм» 
явлению «абсолютная монархия», со
отнош ения объективны х  и суб ъ ек
тивных факторов в этой политике и т. д., 
кроме того, при рассмотрении ф ран
цузской монархии возникает вопрос, 
насколько была неизбеж на В еликая 
ф ранцузская револю ция.

В литературе д ля  средней ш колы 
абсолютизм, или неограниченная мо
нархия, связы вается с увеличением  
налогов, усилением армии, полиции 
и государственной власти, покорени

ем аристократии, падением роли со- 
словно-предстаиительных учреждений, 
подчинением  ц еркви , поддерж кой  
по разны м  причинам  почти  всеми 
слоями населения. У казаны  позитив
ные стороны абсолютной монархии и 
её значение. П ричины  падения абсо
лю тизма связываются со стремлением 
бурж уазии  и ни зш и х  слоёв н аселе
ния к д ем ократи зац и и . П риведены  
региональны е особенности абсолю 
тизм а, вы делен период п равл ен и я  
Лю довика XIV [2, с. 76 -79 ]. Подчёр
киваю тся подавление абсолю тизмом 
инаком ы слия, религиозны е гонения 
во Ф ранции и печальны й итог п рав
лен и я «короля-солнца» [3 , с. 2 7 3 — 
274]. Показаны идеи и деятели эпохи 
П росвещ ения, отмечено противодей
ствие им властей, проводивш их тем 
не менее п ол и ти ку  просвещ ённого 
абсолютизма [2, с. 91 -95 ]. Отмечено 
важное значение французского П ро
свещ ения для подготовки революции 
[3, с. 288]. Предреволюционная Ф ран
ция х ар ак тер и зу ется  к а к  одна из 
наиболее развитых стран Европы, пере
ж и ваю щ ая эконом ический  подъём , 
распространение идей П росвещ ения,
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но вместе с тем пострадавш ая от экономи
ческого кризиса, неурож ая, больш их трат 
двора и финансового дефицита [3, с. 2 9 5 - 
296]. Указывается на то, что развитие капи
тализма тормозили старые порядки и абсо
лютистский строй, но королевская власть 
защ ищ ала только интересы  привилегиро
ванных сословий, что вызвало недовольство 
бурж уазии, вы ступавш ей с соответствую
щими требованиями [2, с. 106-107].

Такое же понимание названных проблем 
изложено в первом томе трёхтомного учебно
го пособия по всемирной истории [4, с. 364- 
365, 3 8 8 -3 8 9 , 398]. Оно, основанное на 
школьной программе и содержащ ее в сж а
том виде значительное количество м атери
ала, вы ходящ его за  её пределы , м ож ет 
быть рекомендовано учителю  для любых 
форм работы.

Д ля современного этап а  историогра
фии характерн ы  интерес и уваж ен и е к 
научному наследию прош лого, что позво
ляет выяснить не только появление новых 
идей, но и преем ственность в развитии  
научной мысли.

В дореволюционной России исследова
ние новой истории прош ло более тяж ёлы й 
путь становления, чем изучение А нтично
сти и медиевистика. В иностранных источ
никах она отраж ена до середины XVIII в., 
изучение ж е В еликой ф ранцузской  рево
лю ции по понятны м  причинам  было под 
запретом. Ситуация изм енилась с 60-х гг. 
XIX в ., когда в России появи ли сь  соб
ственные специалисты и был снят цензур
ный гнёт. Основателем «русской ш колы» 
новой истории стал профессор М осковско
го университета В. И. Герье (1833-1919), 
с именем которого связы вается и начало 
изучения Великой ф ранцузской  револю 
ции. Учёный создал ш колу известных как  
в России, так и в Европе специалистов —
Н. И. Кареева, П. Г. Виноградова, П. Н. Ар- 

I дашева, Р. Ю. Виппера и др. [5, с. 129-130]. 
|  С М осковским университетом  связан а 

деятельность основополож ника русской 
м едиевистики Т. Н. Г рановского, а так- 

I  же С. В. Е ш евского , А . С. Т рач евского , 
|  М. М. К о в ал ев ск о го , А . Н . Савина и др.

ІПо своей идейной направленности россий
ская новистика дореволюционного перио
да была либеральной.

Б ольш инство российских  историков 
того времени создавали  курсы  л екц и й , 
учебные пособия, работы , посвящ ённы е

проблем ам  и стори ческого  образования. 
О тмеченное в полной м ере относится к 
научном у наследию  А. С. Трачевского и 
Р. Ю. Виппера. И х работы переизданы в 
постсоветский период и м огут быть ис
пользованы  в преподавании  истории в 
средней ш коле. У казан н ы й  аспект д ея
тельности этих учёны х, тем более по за 
явленной  вы ш е проблем атике, не наш ёл 
достаточного отраж ения в научной литера
туре. И х исследования рассматривались в 
обобщающих работах — обзоре «Наука но
вой истории в России» [5, с. 131, 138, 
140, 148], трудах В. П. Бузескула [6, с. 132- 
136; 7, с. 5 2 -5 3 , 65], О. JI. В ай н ш тей 
на [8, с. 304, 317 -3 1 8 ], статье С. С. Д мит
риева [9, с. 98, 110], «О черках истории 
исторической науки  в СССР» [10, с. 424; 
11, с. 258, 2 6 2 -2 6 5 ]. Н ау ч н ая  д еятель
ность Р. Ю. Виппера наш ла отраж ение в 
исследовании Б. Г. Сафронова [12].

Александр Семёнович Трачевский (1838- 
1906), вы пускник М осковского универси
тета, профессор всеобщ ей истории Н ово
российского университета, известен и как  
автор учебников по истории России, исто
рии Древнего м ира, Средних веков и но
вой истории. С тановление абсолю тизм а 
Т р ач ев ск и й  с в я зы в а е т  с XV I веком  — 
началом  нового врем ени , национальны м  
сплочением, когда «средневековый, огра
ниченны й м онархизм  везде стрем ился 
превратиться  в бесконтрольны й абсолю
тизм» [13, с. 150].

Ф ранцузский король Ф ранциск I, вы 
двинувш ий ф орм улу «так нам  угодно», 
подчинил церковь, ликвидировал самоуп
равление городов, создавал бюрократичес
ки й  аппарат. Он не только «закрепощ ал 
народ», но и подчинял вельмож, приближая 
их ко двору, которы й сделался «сердцем 
н ациональной  ж изни»  [13, с. 1 5 1 -1 5 2 ]. 
Р елигиозны е войны  зад ерж ал и  развитие 
абсолю тизма, укрепивш егося позднее при 
Генрихе IV [13, с. 152-153]. «Завершение 
абсолю тизма» осущ ествил кард и н ал  Р и 
ш елье [13, с. 358].

По мере п одчинения м онархии  духо
венства и дворянства вы двигался «третий 
чин» — буржуазия, осознающая своё стрем
ление к  власти, но пока подавляемая абсо
лютизмом. Крестьянство страдало от беззе
мелья и власти помещиков [13, с. 160-163].

Апогей абсолю тизма — это правление 
Л ю довика XIV, поставивш его на место го-
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Л ю довик XIV

сударства собственную личность. Отсюда — 
нивелирование сословных и личны х прав, 
цен трали зац и я власти и реглам ентация 
предписаний [13, с. 371 -3 8 5 ]. Правление 

- «короля-солнца», характеризуемое как «сис- 
I тема рим ского ц езаризм а»  [13, с. 462], 

оценивается сдержанно. Особенно же кри 
тично описание «несчастной второй поло- 
вины царствования», когда политическая 
реакц и я сочеталась с эконом ическим и 
проблемами. Это «пробудило ум ы », и в 

|  стране ож ила оппозиция [13, с. 409-416]. 
|  При регентстве и Лю довике XV ситуация 
|  ещё более усугубилась.
I  Абсолютизм, несомненно, имел в своё

І время прогрессивное значение. Но «цент
рализация... убивала... волю и творчество 
нации... Н ебы валы е дани... привели  к 
неоплатному долгу... Людовик XIV... разви
вал... социальное зло, поднимая значение 
знати и клира как  орудия народного угне
тения; это обижало образованную бурж уа
зию и раздраж ало массу, которую лиш али 
просвещения» [13, с. 459 -463]. Не случай
но во Ф ранции второй половины XVIII в. 
«корона потеряла даж е внеш нее у важ е
ние, а Просвещение становилось неодоли
мой силой» [14, с. 32]. Слабость Лю дови
ка XVI, бездарность и растраты  королевы, 
неудачи реформ, падение авторитета мо
нархии , а ги тац и я  просветителей  — всё 
это привело к революции [14, с. 32 -50 ], и

  Уштшттшшшшяў^ ш , (

королевская чета долж на была стать «ис
купительной жертвой» за все грехи «ста
рого порядка» [14, с. 36].

Т аким  образом, дореволю ционная х а 
р ак тер и сти к а  ф ран ц узской  м онархии  и 
причин  револю ции  во м ногом  сходна с 
сегодняш ней  трактовкой . А . С. Т рачев
ский в понимании абсолю тизма во многом 
следует своем у учителю  С. В. Еш евско- 
му (1829-1865) [15, с. 126-127]. Подобно 
Ешевскому, он уделяет большое внимание 
описанию  бы та, нравов, м ировоззрения 
различны х эпох и социальны х групп, ха
рактеризует исторических деятелей . Его 
работы будут полезны не только для фор
мирования исторических представлений и 
социализации  уч ащ и хся . «И стория по
вседневности» — одно из актуальны х на
правлений современной исторической на
уки . М атериалы  Трачевского по периоду 
второй половины XIX  — начала XX в. из
даны вместе с курсам и Р. Ю. Виппера и 
И. П. Реверсова [16].

Роберт Ю рьевич Виппер (1859-1954) — 
один из ви днейш их  российских истори
ков, академ ик А кадемии наук СССР, уче
ник В. И. Герье, представитель московской 
ш колы . Из среды его слуш ателей выш ли 
В. П. В олгин, Н. М. Л укин , С. Д. Сказ- 
кин, Н. М. Д руж инин и другие известные 
историки  [12, с. 5]. С лож ная эволю ция 
взглядов Р. Ю. Виппера иллю стрирует пе
реход от дореволюционной к  советской ис
ториографии. Он является  автором серии 
учебников по истории Д ревнего мира, 
Средних веков и истории Нового времени, 
а такж е методических работ.

Интенсивное становление монархии во 
Ф ранции Р. Ю. Виппер связы вает с прав
лением Ф ранциска I (1515-1547), причём 
«ни в одной стране не росло с такой быст
ротой число чиновников , к а к  во Ф ран
ции» [17, с. 94]. Реформация и религиозные 
войны  ввергли  страну  в эконом ический 
упадок и политическую  борьбу [17, с. 96 - 
ЮЗ], но абсолютизм утвердился при  Ген
рихе IV (1594-1610) [17, с. 106-110]. Бюро
кратическую монархию закрепил кардинал 
Риш елье [17, с. 110 -112]. М аксимальное 
усиление Ф ранции  происходит с середи
ны X V II в ., и с вязан о  это  не то л ьк о  с 
а б с о л ю т и зм о м  Л ю д о в и к а  XIV, но и с 
и н д у стр и ал ьн о й  и торговой  п ол и ти кой  
Ж .-Б . Кольбера [18, с. 8 1 -8 4 ]. П ри этом 
Виппер делает акцент на образовании но-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



вых классов общества — предприним ате
лей и рабочих [17, с. 187-190].

П ричины  Великой ф ранцузской  рево
люции учёный видит в упадке абсолютиз
м а при п реем н и ках  Л ю д ови ка XIV, что 
сочеталось с оппозицией  парлам ентов, 
влиянием  идей просветителей , неудачей 
реформ и прогрессирую щ им  недоволь
ством третьего сословия — окрепш ей бур
ж уази и  и кр естьян ства  [17 , с. 2 2 8 -2 3 4 ; 
18, с. 1 3 7 -1 3 9 ]. П росвещ ённы й абсолю 
тизм не состоялся, и «в разладе со всеми 
классами общества королевское правитель
ство шло навстречу перевороту» [17, с. 246].

Р . Ю. Виппер прим еняет распростра
нённый в историограф ии X IX  — начала 
XX в. термин «старый порядок». Это об
щ ественный и государственный строй ев
ропейских стран до револю ций конца 
XVIII — первой половины XIX  в., харак
теризуемый различием  м еж ду потомками 
«военного и владельческого  класса» и 
«класса трудового и производительного», 
наследственны м статусом , повинностям и 
и п риви легиям и , стеснением  личной и 
идейной свободы и т. д. Н аим енее тяж ё
лы й в А нглии, «старый порядок» прини
мал с запада на восток Европы всё более 
суровые формы , вплоть до крепостного 
права в Пруссии, А встрии, П ольш е и Рос
сии [17, с. 210].

В современной российской историогра
фии термин «старый порядок» вновь по
лучил распространение, вытеснив привы ч
ное понятие «ф еодально-абсолю тистский 
строй», предписанное п артийны м  ру ко 
водством  СССР с 1934 г. к а к  наиболее 
соответствую щ ее ф орм ационной теории. 
И сследования к ак  российских , так  и за 
рубежных авторов последних десятилетий 
XX в. показали  слабое соответствие тер
м ина советской историограф ии  реалиям  
Европы и Америки нового времени [19, с. 5; 
20, с. 9]. П ереосмы сливается сам термин 
«абсолю тизм». Т ак , власть короля  бы ла 
абсолю тной лиш ь теоретически , о гран и 
чиваясь обычным правом и традиционны 

ми привилегиям и, и ошибочно трактовать 
м онархическую  власть к а к  неограничен
ную [19, с. 5 -6 ] . Терм ин «абсолю тизм», 
введённый либеральны м и публицистами, 
а затем  и сто р и кам и  в X IX  в ., к асал ся , 
во-первы х , испанской  м онархии , во-вто
рых, был рассчитан на ассоциативный эф
фект в парлам ентских дебатах, но не отра
ж ал исторические реалии. В связи с этим 
в зарубежной историографии этот термин 
используется реж е, так  к а к  его считаю т 
неточным и даж е дезориентирую щ им [20, 
с. 32; 21]. А бсолю тная власть короля не 
означала произвола. М онарх опирался на 
законы , каки м и  бы несоверш енными они 
ни бы ли, и европейские ю ристы  всегда 
отличали монархию  к ак  правовое правле
ние, основанное на законах , от деспотиз
ма. Разум еется, в разны х странах в силу 
местных традиций абсолю тизм отличался 
своеобразием. Т ак, в Западной Европе на
блю далась больш ая п равовая  защ и щ ён 
ность подданны х, чем в Восточной Евро
пе. В России ж е абсолю тизм  принял  
ф орму сам од ерж ави я , т. е. ф актически  
деспотизма. П ри указании  факторов фор
м ирования абсолю тной м онархии у к азы 
вается в первую  очередь на объединение 
территорий и централизацию  власти [22, 
с. 75-76], а концепция «равновесия» бур
ж уазны х и ф еодальны х сил при абсолю
тизме потеряла свою актуальность. В ука
зании причин Ф ранцузской революции 
современная историография придерживает
ся выработанной традиции. Отмечается, что 
революция наступила не столько по факту 
наличия финансового кризиса, оппозиции, 
слабости власти и т. д., сколько в силу со
четания этих негативных факторов, что и 
вызвало социальный резонанс, приведший 
к краху «старого порядка» [20, с. 347].

Таким образом, проблематика абсолют
ной м онархии , а вместе с ней Ф ран ц уз
ской револю ции , д алека  от заверш ения, 
в то время к ак  обращение к  предыдущим 
этапам историографии может быть продук
тивным.

Жівтя
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