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АНГЛИЙСКАЯ МОНАРХИЯ И ОБЩЕСТВО 
НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1640  г. 

(научный и образовательный аспекты)

Л а р и са  Л я х о ви ч ,  кандидат  исторических наук, доцент Белорусского государ
ственного ун иверсит ет а культ уры  и искусст в

Цель статьи —  показать существующие в новой учебной литературе трак
товки состояния английской монархии и общества накануне революции 1640 г. 
В данном контексте прослеживается связь с концепцией представителя 
российской либеральной историографии А. Н. Савина (1873— 1923). На при
мере «Лекций по истории Английской революции» А. Н. Савина и материалов 
новейшей учебной литературы выявлены изменения в ракурсе рассмотрения 
предреволюционной Англии российской дореволюционной, советской и пост
советской историографией, а также методологический плюрализм современ
ной исторической науки и обращение её к дореволюционной традиции. 

Материалы могут быть использованы для углублённого изучения, поста- 
Ць новки проблемных вопросов, выбора тем рефератов и т. д.

The purpose of the article is to show treatments existing in the new educa
tional literature about the condition of an English monarchy and a society on the 
eve of revolution of 1640. In the given context communication with A. N. Savin’s 
(1873— 1923) concept, the representative of the Russian liberal historiography is 
traced. On the example of «Lectures on history of English revolution» A. N. Savin 
and materials of the newest educational literature changes in a foreshortening of 
consideration of prerevolutionary England by the Russian pre-revolutionary, Soviet 
and Post-Soviet historiography, and also methodological pluralism of a modern 
historical science and its reference to pre-revolutionary tradition are revealed in 
the article.

Materials can be used for profound studying, statement of problem questions, 
a choice of topics for the articles etc.

В в е д е н и е .  А н гл и й ск ая  б у р ж у 
азная револю ция традиционно сч и 
тается одним из важнейш их событий 
Нового времени и изучается как от
дельная тема в курсе всемирной исто
рии VIII класса [1 ]. Её последствия  
бы ли м асш табны м и не только для  
Англии, родины идей П росвещ ения. 
Британский политический опыт был 
притягателен для либеральных сил и 
правящей элиты других европейских  
стран. По этой ж е причине и истори
ки уделяли значительное внимание 
проблем атике А н гл и й ск ой  револю 
ции. Российские историки-либералы, 
бывшие не только теоретиками, но и

преподавателями-практиками, вклю
чали её в лекционные курсы. В этом  
смы сле примечательны  «Л екции по  
и стор и и  А н гл и й ск о й  р ев ол ю ц и и »  
А. Н. Савина, востребованные не толь
ко в дореволю ционной, но и в совет
ской и постсоветской историографии.

Постановка проблемы. Александр  
Н иколаевич Савин (1 8 7 3 — 1 923) — 
представитель «московской школы» 
историков, ученик «первого русского 
медиевиста в полном значении этого 
слова» П. Г. Виноградова (1854— 1925) 
[2, с. 308]. Выпускник и впоследствии 
профессор Московского университета, 
Савин много лет провёл в английских
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архивах [3, с. 144, 150— 151]. Представляя 
социально-экономическое направление, он 
не был марксистом, скорее это позитивист, 
«историк-скептик и эм пирик, аналитик»  
[4, с. 56], поэтому оценки его работ не одно
значны — от уважения и признания коллег 
и учеников до более или менее жёсткой кри
тики советских историков. В настоящее вре
мя научные заслуги А. Н. Савина признаны, 
а его научное наследие вновь актуально.

Трактовка А. Н. Савиным абсолютизма, 
английской м онархии и её состояния на
кануне революции 1640  г. была объектом  
ж ёстк ой  критики Н . М. Б алалаевой  [5 , 
с. 1 29— 132] и развёрнуто, с марксистских 
позиций, но более взвеш енно анализиро
валась Б. Г. М огильницким [6]. Н аряду с 
признанием  правильности ряда выводов 
Савина, указывалось на то, что он «не смог 
понять историческое м есто абсолю тизм а  
как стадию развития феодального государ
ства, характерную  для эпохи разлож ения  
ф еодализм а и возн и к н овен и я  кап и тали 
стических отнош ений» [6 , с. 117]. Отмеча
лась ош ибочность сделанны х им выводов 
о религиозно-политической основе англий
ской революции [6, с. 1 06— 107, 117— 118]. 
Так ж е оценивает интерпретацию Савиным 
проблемы  абсолю ти зм а и Е. В. Гутнова  
[7, с. 355]. На современном этапе его рабо
ты, как и других дореволю ционны х исто
риков, переосмысливаются.

П роблемны е вопросы . Как трактуется
А. Н. Савиным предреволюционная ситуа
ция в Англии? Что представляла собой ан
глийская монархия накануне революции? 
Какие факторы привели её к конфликту с

- обществом? В какой мере прослеживается
- историографическая традиция по этим ripo-
- блемам в учебной литературе?

О сновная часть. Савин начинает рас- 
I смотрение предреволю ционной А нглии с 
Щ анализа политических идей в обществе, в 
S частности идеологии абсолютизма. Яков I, 
If «король с детства», выступая с учением о 
1  монархии божьей милостью, стремился за

нять такое ж е положение, как монархи кон
тинента. Он утверждал, что король — выше 
закона, и это предусматривало безусловное 
повиновение монарху. Во-первых, король — 
наместник Бога, во-вторых, его право при
рождённое. Правда, Яков I — разграничивал 
тиранию и легитимную монархию, отмечая, 
что «законный и справедливый царь при
знаёт, что он поставлен для народного благо
денствия» [8, с. 59—60]. Несмотря на то что

к парламенту и закону Яков I относился «с 
большим уважением», он всё равно считал, 
что абсолютная прерогатива короны стоит 
«и над парламентом, и над общим правом» 
[8 , с. 6 2 ]. У беж дени я  английского коро
ля подкреплялись позицией англиканской 
церкви, а при Карле I «союз трона и алтаря» 
стал особенно тесным [8, с. 6 3 —64].

А бсолютистских взглядов придержива
лись, хоть и с оговорками, государствен
ные деятели дореволю ционного периода, 
видя социальный идеал в елизаветинском  
правлении. Так, Фрэнсис Бэкон считал, что 
король долж ен управлять вместе с парла
ментом, но парламент и суды должны скло
ниться перед королевской прерогативой  
[8, с. 6 6 — 68]. Оценивая континентальные 
монархии, защитники абсолютизма верили, 
что «они выводят Англию на ту широкую  
дорогу, на которую уж е вступили все хри
стианские народы» [8, с. 6 8 — 69].

Противники абсолютизма опирались не 
на идеи правового государства или прогрес
са, представление о котором было чуж до  
даж е «самым смелым парламентским бор
цам 10—20-х годов XVII века» [8, с. 68—69]. 
Их идеал — старые, традиционные сослов
ные свободы. Они считали, «что только в их 
руках теплится потухш ее в других местах 
пламя свободы, что они должны  пронести  
его, как святыню... для всего христианского 
мира» [8, с. 69]. Виднейш ий представитель 
оппозиции Д жон Пим считал идеалом вер
ность первому установлению , ибо всякая  
перемена есть ш аг к разлож ению . Задача 
государственного деятеля — «по возможно
сти залечивать приносимые временем раны 
и возвращать государство к первопорядку», 
к исконным свободам англосаксонского пе
риода, которые не смогло уничтожить нор
маннское завоевание [8, с. 73— 75]. Д аж е в 
самые острые моменты политической борьбы 
вожди парламентской оппозиции не позво
ляли себе нападать на личность монарха, 
обвиняя в ош ибках правительства «дурных 
советников» короля [8, с. 77].

По мнению А. Н. Савина, «трудно усмо
треть в парламенте Стюартов широкое об
щ енародное представительство» [8, с. 167]. 
Несмотря на численный перевес «горожан» 
(400 против 92 «рыцарей» в нижней палате), 
политически преобладали «рыцари». Ф ак
тически «горож ане» — это дж ентльмены  
из близкого к городу манора, и даж е на
стоящ ие горож ане не всегда выражали на
строение ш ироких городских слоёв. Н ужно
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учесть такж е аристократическое влияние 
и откры тое гол осовани е на вы борах [8 , 
с. 167— 168]. Но за парламентом нельзя не 
признать больш ой важ ности. П ритязания  
монархии ведут к тому, что «даж е сквайры  
и олдермены отказываются идти за короной 
и выступают за чувства, ш ироко разлитые 
по крестьянским избам и городским мастер
ским» [8, с. 16 7 — 171].

Корни враж дебны х абсолю тизм у д о к 
трин, по мнению  Савина, следует искать  
в религиозной ж изни предреволюционной  
Англии [8 , с. 78— 79]. Введённое «сверху» 
англиканство, с сильным подчинением го
сударству, страхом  перед католицизм ом  
и полицейским  м ехани зм ом  реализации , 
было объектом недовольства самых разных 
социальны х сил. Но религиозны е зап ро
сы общ ества встретили «сердиты й окрик  
короля» [8, с. 8 0 — 83]. Королевской декла
рацией 1628  г. религиозны е споры были  
запрещены, как и малейш ее уклонение от 
оф ициального сим вола веры . М онархия  
«мечтает остановить работу мысли в тех во
просах, которыми больше всего мается душа 
тогдаш него верую щ его...»  [8 , с. 8 4 — 85]. 
Число недовольны х росло, особенно ср е
ди городских верхов, «денеж ны х лю дей». 
В парламенте оппозиционеры предостерега
ли от «католического призрака» и громили 
«испанофильскую  политику» [8 , с. 171]. 
Р ел и ги озн ое д в и ж ен и е сф орм улировало  
идеи религиозной терпимости, а у пуритан  

, Америки — и идею народного суверенитета 
[8, с. 100— 101]. Более того, американское 
влияние, по Савину, во многом объясняет 
быстрый рост политического и религиозно
го радикализма в метрополии [8, с. 108].

There ТгелГоп w ill b y  degrees come in.

God jceepc й  from Prelates. РоріШ Prelates.
«Боже, сохрани нас от прелатов, папистских прелатов! 

С английской гравюры

1. Какие явления религиозной жизни Ан
глии отражены на гравюре?

2. Какими изобразительными средствами 
показаны религиозные убеж дения авторов 
гравюры?

3. Можно ли на основе такого изображе
ния сделать вывод о масштабе религиозной 
борьбы в обществе?

В социально-экономическом очерке Са
вин отмечает, что революция в А нглии, в 
отличие от ф ранцузской, изменила «боль
ше государство и церковь, чем общество и 
организацию  народного труда»; «старый  
порядок» не исчез, а только изменился [8, 
с. 109]. Учёный описывает упадок родовитого 
и предприним ательскую  энергию  «ново
го» дворянства, огораж ивания, появление 
мануфактур, деятельность торговых ком
паний, правительственное поощ рение про
мыш ленности и рабочее законодательство  
[8 , с. 1 08— 140].

Важным фактором А . Н . Савин считает 
жизнеспособность « джентльменов »-дворян, 
их реальную силу в провинциях, что при
ведёт к «господству сквайров» в XVIII в. [8, 
с. 110— 117]. Разложение ж е общины и транс
формация деревни прошли достаточно спо
койно ввиду постепенной адаптации новых 
методов хозяйствования. Распад общины  
создавал не только пролетаризированное на
селение, но и значительные группы людей, 
улучш ивш их своё материальное положение 
[8 , с. 1 1 7 — 1 2 4 ]. Н е н у ж н о , по м нению  
Савина, преувеличивать важность англий
ского города. Несмотря на хозяйственны е  
у сп ех и , ан гл и й ск ая  пром ы ш лен ность и 
торговля каж утся скромными в сравнении 

с нем ецким и и голландскими [8, 
с. 124]. Таким образом, у А. Н . Са
вина со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск и е  
предпосы лки револю ции и клас
совые противоречия отнюдь не на 
первом плане.

Р еш ен и е задач , сравнимы х с 
целями континентального абсолю
тизма, требовало сильного бюрокра
тического аппарата, создать который 
Стюарты не успели [8 , с. 9 4 — 95]. 
Парламент монархия терпела при 
условий политической покорности, 
он ж е стремился свести королевскую 
прерогативу к точно ограниченным 
полномочиям. Важно и то, что клас
сы, представленные в парламенте, 
«сами ж аждали власти» [8, с. 180].

и
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И м идж  м онархии страдает от отсутствия  
единства в учреждениях, фаворитизма, кор
рупции, финансовой неустойчивости, судей
ской оппозиции, слабости армии и флота [8, 
с. 144— 153]. Савин отмечает, что крушение 
абсолютизма во многом объясняется его не
умением организовать военные силы страны 
[8, с. 153— 154].

1. Что можно сказать о возмож ностях  
общественной полемики и авторитете монар
хии на основе данной карикатуры?

2. Какими средствами отражены полити
ческие взгляды авторов карикатуры?

3. Насколько, по вашему мнению, был эф
фективен такой вид политической агитации?

Коренная причина революции — широкое 
недовольство во всех слоях общества. В Ан
глии абсолютизм, по словам Савина, «встре
тился с исключительно крепкой традицией  
общественной самодеятельности, которую не 
вытравили полтора века абсолютистских уси
лий...» [8, с. 203]. Оказавшись «мертвящим», 
этот порядок «утратил симпатии собственных 
граждан» [8, с. 202— 203].

Современная историография сформиро
валась на основе марксистской, связь с ко
торой в известной мере сохраняется. Вместе 
с тем видна тенденция обращ ения, с учётом  
сегодняш ней науки, к дореволю ционному  
историограф ическом у наследию . Это оче
видно при сравнении «Лекций по истории  
А нглийской револю ции» А . Н. Савина с 
новой учебной литературой.

Учебное пособие «Всемирная история» 
начинает А нглийскую  бур ж уазн ую  рево
лю цию  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск и м  оч ер 

ком, где отмечается конфликт бурж уазии  
и м онархии , вы ступавш ей главным пре
пятствием развития кап и тал и зм а, здесь  
п рослеж и вается  м арксистская  традиция  
[9, с. 365].

Социально-экономическим очерком на
чинается и «Новая история стран Европы 
и Америки. XV I—XIX  века» в трёх частях 

[10, с. 11— 31]. Но этот подход  
отличен от марксистского. Речь 
идёт не только о капитализме, 
но и о модернизации, традици
онном и индустриальном общ е
стве, социальной стратиф ика
ц и и , п ар ти к ул я р и зм е и т. д . 
[10, с. 11— 14]. Английская рево
люция рассматривается в общей 
теме «Англия в X V I—XVII вв.» 
с последовательны м анализом  
социально-экономического раз
вития, становления и развития 
английского абсолютизма, про
ведения Реформации, воцарения 
Стюартов. В едущ ие предпосыл
ки революции — политические и 
религиозные, указываются так
ж е субъективные, финансовые и 

военные факторы [11, с. 4 2 9 —464].
Такой ж е  подход и в «Истории Нового 

времени: 1600— 1799 годы», где революция 
анализируется в главе «Англия». Среди её 
предпосылок — затяж ной экономический  
к ризис и з-за  голландской к он кур ен ци и , 
ош ибки эконом ической политики прави
тельства, но дом ини рую щ и е факторы — 
вновь религиозны й и политический [1 2 , 
с. 166— 173].

«Новая история стран Европы и А мери
ки: конец XV — XIX век» рассматривает 
революции XVII в ., т. е. не только револю
цию 1640 г ., но и «Славную революцию» 
1688 г., которые привели к установлению  
ограниченной монархии в А нглии. Откры
вается глава анализом религиозны х и по
литических противоречий [13 , с. 8 9 — 103], 
затем рассматриваются созыв Долгого пар
ламента, граж данские войны и т. д.

Вывод. Таким образом, в интерпретации 
проблематики английского абсолю тизм а, 
анализе состояния Англии накануне рево
люции 1640 г. произошёл отход от жёсткой  
социально-экономической обусловленности  
и социологических схем , характерных для  
марксистской методологии, хотя при этом 
экономическая и социальная проблематика 
ни в коей мере не игнорируются. Сравнение

«Атака правительства на нижнюю палату»: совершенно 
непопулярное нарушение свободы дало свои результаты. 

Карикатура
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«Лекций по истории А нглийской револю
ции» А . Н . Савина и новейш ей учебной  
литературы показывает в значительной мере 
схож есть в трактовке как предреволю ци
онного общества в А нглии, так и причин  
революции.

Для современной историографии харак
терен методологический плюрализм. Она не 
перечёркивает, а переосмысливает наследие, 
созданное предыдущими поколениями исто
риков, к какому бы идейному направлению  
они ни относились. Это касается и проблема
тики Английской революции 1640 г.

Контрольные вопросы
1. В чём заключается методологический 

плюрализм современной исторической 
пауки?

2. Какие выводы А. Н. Савина вызывали 
критику историков-марксисгов и почему?

3. Что из изложенного в «Лекциях но исто
рии Английской революции» оказалось 
актуальным в паше время?

4. Как в современной учебной литературе 
прослеживается сосуществование раз
личных методологических установок?
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