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Аннотация. Рассматривается эволюция понятия «революция» (revolution) в Англии XVII в. на примере 

использования этого слова при переводе с латыни важного исторического сочинения Уильяма Кемдена 

«Британия». Перевод этой работы на английский язык был выполнен дважды в течение XVII в. Сделанные в 

начале и конце столетия переводы Филемона Холланда и Эдмунда Гибсона позволяют проследить эволюцию 

употребления слова «революция» за этот период и, как следствие, изменение его значения в сторону при-

ближения к современному понятию революции как значительного социально-политического переворота. Де-

лается попытка объяснить, почему именно это слово стало обозначением одного из ключевых явлений Ново-

го времени. Слово «революция» широко употреблялось в Англии в конце XVI – начале XVII вв. и служило 

для связи повседневных, мирских идей и образов с возвышенным, небесным планом, что обусловило воз-

можность его секуляризации и использования в социально-политическом контексте. Черты именно этого 

процесса могут быть отмечены при анализе характера использования этого слова для передачи средствами 

английского языка различных идей и понятий исходного латинского текста. 
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Abstract. The article examines the evolution of the idea of the revolution in England in the 17th century. This 
evolution can be outlined in how the word ‘revolution’ was being employed in translating from Latin William Cam-
den’s ‘Britannia’. Two translations done – one at the start and the other at the close of the century – allow tracing the 
semantic change that occurred in the usage of the word ‘revolution’ on the course of the century. This evolution 
changes the meaning of the word and pushes it closer to modern understanding of ‘revolution’ as an event of consid-
erable social and political significance and change. An attempt is made to explain why exactly this word came to de-
note one of the key events of Modern history. The word ‘revolution’ was being widely used in England of the late 
sixteenth – early seventeenth century and served to connect everyday secular and mundane ideas and notions to 
heavenly, more elevated level. The character of the employment of the word provided for the possibility of its secu-
larisation and direct social and political usage. Particular stages of this process are shown by the analysis of its role in 
the English translations of various concepts and ideas of original Latin text by William Camden. 
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Революция – одно из ключевых исторических по-

нятий, описывающее события фундаментальной важ-

ности для эпохи Нового времени. Однако само явле-

ние революции в нашем сегодняшнем понимании 

возникает раньше, чем слово для его обозначения 

или понятие, концепция того, что такое революция. 

Вопрос о том, когда, как и почему слово «револю-

ция» стало обозначать соответствующее явление, до 

сих пор не получил однозначного разрешения, не-

смотря на довольно обширную историографию, по-

священную данной проблеме. Большинство исследо-

вателей сходятся во мнении, что именно английские 

события XVII столетия внесли решающий вклад в 

становление понятия «революция» (Э.Э. Шульц [1, 

с. 88], В.А. Томсинов [2], Ж.-М. Гульмо [3, p. 443], 

П. Шоню [4], Ж.-П. Барде [5, p. 10]). Влияние ан-

глийских событий на формирование концепции ре-

волюции особенно подчеркивают французские исто-

рики, тогда как англоязычные исследователи скло-

няются к мысли о преимущественно романском, и 

особенно итальянском, происхождении термина. 

Вернон Сноу, например, приписывает заслугу перво-

го использования термина «революция» в социально-

политическом контексте Мишелю Монтеню [6, 

p. 169], а Артур Хатто и Илан Рахум отдают пальму 

первенства итальянским историкам XV–XVII вв. [7, 

p. 502–503; 8, p. 191, 206]. В целом, исследователи 

довольно часто пытаются ответить на вопрос, когда 

и где «революция» стала обозначать радикальные 

социальные и политические изменения, однако во-

прос, почему именно это слово было выбрано для 

обозначения одного из ключевых процессов модер-

низации, практически не ставится. 

На наш взгляд, некоторый свет на проблему ста-

новления современного социально-политического по-

нятия «революции» может пролить сравнение раз-

личных семантических контекстов его употребления 

на протяжении определенного периода времени. Уни-
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кальную возможность для подобного рода исследо-

вания представляют дошедшие до нас два варианта 

перевода с латинского на английский эпохального 

сочинения Уильяма Кемдена «Британия», выполнен-

ные, соответственно, в начале и конце XVII столе-

тия. Подобный анализ позволит осветить сразу не-

сколько важных проблем: характер использования 

слова «revolution» переводчиком для передачи опре-

деленных идей и понятий в английском языке, соот-

ношение этого характера с исходным латинским 

словоупотреблением и изменение способов перевода 

различных концептов одного и того же латинского 

текста от начала к концу XVII столетия. Все это поз-

волит не только осветить эволюцию круга семанти-

ческих значений слова, но и показать, почему имен-

но оно приобретает черты современного толкования 

понятия «революция». 
Слово революция – «revolution» – пришло в ан-

глийский язык из латыни. Однако латынь даже в 
средние века ни в коем случае не была мертвым язы-
ком. Одним из проявлений развития средневековой 
латыни стало появление и распространение слова 
«revolutio», неизвестного языческой античности. 
Впервые оно появляется в раннехристианской лите-
ратуре и обозначает «откатывание» камня от гроба 
Христа [9, с. 544–545; 10, с. 881]. Позднее это слово 
используется в значении «преобразование», «обо-
рот», в том числе в отношении течения времени и 
движения астрономических объектов [9, с. 544]. Ран-
ние случаи его употребления в средневековой латы-
ни, в том виде, в каком она была распространена на 
Британских островах, в смысле обращения небесных 
тел, относятся уже к концу XI столетия. В XII веке 
оно используется для обозначения переворачивания 
страниц в книгах, а с XIII употребляется в многочис-
ленных значениях течения времени [11, p. 408]. 

Драматические события середины XIV столетия 
повсюду в Европе нашли свое отражение в более 
тесной увязке концепции времени и судьбы. Доста-
точно ясное свидетельство этого можно увидеть в 
труде Джованни Боккаччо 1360-х гг. «De casibus vi-
rorum illustrum» («О несчастиях знаменитых лю-
дей»), связывающего идею движения времени, вы-
ражаемую понятием «revolutio», с идеей судьбы, 
нашедшей свое воплощение в антикизирующем по-
нятии «Fortuna» [12, p. 18, 34, 66, 144]. Обращает на 
себя внимание частое соединение Боккаччо понятий 
«revolutio» и «Fortuna» (с большой буквы), как, 
например, в описании истории Сарданапала, чья 
«изнеженная жизнь» привела к «отвращению Форту-
ны» («revolutionem Fortune») и «искоренению» по ее 
прихоти стабильного и древнего царства [12, p. 144]. 
Аналогичное сочетание этих двух слов можно найти 
и в изложении истории Приама и Гекубы: «insigne to-
to orbi revolutionum Fortune spectaculum fuerunt» – 
«знак отвращения Фортуны стал зрелищем для всего 
мира» [12, p. 66]. 

Довольно скоро сочинение Боккаччо было пере-
ведено на французский, а с французского и на ан-
глийский язык. Перевод английского монаха Джона 
Лидгейта, выполненный в период 1431–1439 гг. [13, 
p. IX–X], является вольным поэтическим переложе-
нием историй Боккаччо, но также довольно часто 
использующим слово «revolution» в сходных, хотя и 
самостоятельных контекстах. В отличие от Боккаччо, 
Лидгейт чаще использует слово «reuolucioun» для 
обозначение астрономических явлений («reuolucioun 

off the heuenli speeris» [оригинальная орфография со-
хранена. – А.Ж.] – «обращение небесных сфер» [14, 
p. 40]) или временных промежутков («euery thre yeer 
bi reuolucioun» – «повторяясь каждые три года» [14, 
p. 70]), хотя встречаются его употребление также в 
связи с «обманчивой» деятельностью Фортуны 
(«worldli reuoluciouns» [14, p. 127]) или ее ковар-
ством («the reuoluciouns off Fortunys double puruei-
aunce» [14, p. 324]). 

Труд Лидгейта свидетельствует, по-видимому, о 
вполне автономном существовании слова «револю-
ция» в английском языке уже в XIV в., причем в 
большинстве случаев контексты его употребления 
останутся примерно теми же самыми вплоть до пер-
вой половины XVII в. Выход в 1543 г. сочинения 
Николая Коперника «Об обращении небесных тел» – 
«De revolutionibus orbium celestium» – способствовал, 
с одной стороны, большей популяризации слова, а с 
другой – возрождению его непосредственной ассо-
циации с астрономической тематикой. О тесном зна-
комстве с трудом Коперника на Британских островах 
свидетельствует большое количество копий первых 
изданий его работы. До сих пор в библиотеках толь-
ко Кембриджа и Оксфорда хранятся 12 копий перво-
го нюрнбергского издания. Всего на территории Ве-
ликобритании в различных публичных и частных 
коллекциях сохранилось 43 копии первого издания 
(1543 г.) и 45 – второго издания (1566 г.) «De Revolu-
tionibus» [15, p. 270–278]. 

Широкое распространение труда Коперника в 
Англии способствовало складыванию в английском 
словоупотреблении более тесной связи слова «revo-
lution» с возвышенной, «небесной» сферой в прямом 
и переносном смысле слова. Английский последова-
тель Коперника Томас Диггс (1546–1595) опублико-
вал в 1576 г. свое изложение теории польского уче-
ного, в котором, среди прочего, он одним из первых 
высказался в пользу идеи бесконечной Вселенной 
[16, p. 69; 17, с. 27]. Свою работу Диггс намеренно 
написал на английском, чтобы сделать новейшие ев-
ропейские космологические идеи доступными своим 
соотечественникам [18, p. 161]. На сочинение Ко-
перника Диггс прямо ссылается как на «Революции» 
(«Copernicus Revolutions»), а само слово становится 
ключевым для описания устройства Космоса и его 
связи с миром человека: «Время, которым руковод-
ствуемся мы, обитатели Земли, задается обращения-
ми (revolutions) Земли: круговое обращение (circula-
tion) вокруг центра дает год, вращение (conversion) 
ее поверхности – день, а обращение (revolution) луны 
производит месяц» [19; 16, p. 87]. Описывая обраще-
ние других планет вокруг Солнца, Диггс подбирает 
многочисленные синонимы к слову «revolution» – 
«conversion», «circulation», «period», «circuit», а так-
же «circular period» и «circular race» [19; 16, p. 78, 87]. 
Вселенная Диггса, однако, сохраняет тесную связь с 
религиозной космологией. Как отмечает Александр 
Койре, Томас Диггс склонен размещать небесные те-
ла «не на небе астрономов, а на небе теологов» [17, 
с. 30]. В центре располагается Солнце, так как, по 
мысли Диггса, «в столь великолепном храме» никто 
не мог бы захотеть разместить «свой светильник в 
лучшем или более подходящем месте, чем это». 
«Подобно королю, восседающему на троне», Солнце 
управляет своим двором, состоящим из «нижестоя-
щих властей». Луна, в свою очередь, находится в 
услужении у Земли. Обрамляющая планеты небесная 
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сфера представляет собой «дворец блаженства… 
двор небесных ангелов, не ведающих печали… оби-
тель избранных» [19; 16, p. 87, 78]. Несмотря на 
утрату Землей центрального положения, Вселенная 
конца XVI в. не стала менее антропоморфной. Ско-
рее даже наоборот, она приблизилась по форме ко 
двору абсолютного монарха, где придворные (плане-
ты), находятся в зависимом положении от располо-
женного в центре «видимого бога» – Солнца, а их 
обращение – «revolution» – вокруг него и составляет 
их придворную службу. 

К концу XVI – началу XVII столетия слово «ре-
волюция» уже довольно широко употреблялось в ан-
глийском языке, особенно в поэтической речи, и бы-
ло хорошо знакомо и понятно читающей публике. До 
событий 1640-х гг. оно практически исключительно 
применяется к обозначению движения небесных 
сфер и связанной с этим движением временной тема-
тикой. Тем не менее важное место, занимаемое им в 
обновленной картине мира, узаконивало его метафо-
рическое использование для описания социальных 
явлений. Кроме того, уже к этому времени можно 
заметить тенденцию, сохранившуюся и до настояще-
го времени, – использовать слово «revolution» при 
переводе иностранных текстов, даже в тех случаях, 
когда в оригинале не используется аналогичное од-
нокоренное слово латинского происхождения. По-
добная предрасположенность отмечается и в иссле-
дованиях становления понятия «революция» [1, 
с. 87–88]. Данная тенденция нашла свое яркое отра-
жение также в двух переводах на английский язык 
«Британии» Уильяма Кемдена, выполненных в нача-
ле и конце XVII столетия. 

Уильям Кемден (1551–1623) – английский исто-
рик и географ, один из лидеров так называемого «ан-
тикварного» движения второй половины XVI – нача-
ла XVII вв., публикация сочинений которого соста-
вила эпоху в развитии исторического знания в Ан-
глии. Самое известное его сочинение – «Британия» – 
жанр которого сам автор определил как «хорографи-
ческое» (то есть историко-топографическое) описа-
ние британских островов, главной задачей которого 
было вписать английскую историю в мировую и по-
казать универсальную значимость происходивших 
здесь событий. «Британия» Кемдена должна была 
продемонстрировать «древность» английской исто-
рии, а также обеспечить ей достойное место среди 
других «античных» историй европейских народов. 
Впервые опубликованная в 1586 г. на латинском 
языке, «Британия» выдержала еще шесть изданий 
только в годы жизни автора [20, p. 36]. Работа Кем-
дена, кроме того, стала важным этапом в легитима-
ции использования имени «самого известного остро-
ва в мире» [21, p. 1] для обозначения не только гео-
графического, но и политического единства. Весьма 
вероятно, что именно ученик и соратник Кемдена 
Роберт Коттон предложил Якову I принять титул 
«короля Великобритании» [22, p. 298]. Латинское 
издание «Британии» 1607 г. выходит уже с посвяще-
нием «светлейшему и могущественнейшему госуда-
рю Якову, королю Великобритании (Britanniae Mag-
nae), Франции и Ирландии, защитнику веры, для 
обеспечения вечности британского имени и империи 
рожденного…» [21]. «Британия» Уильяма Кемдена 
предоставляла таким образом важное идеологиче-
ское обоснование для нового геополитического про-
екта, в связи с чем возникла потребность сделать 

знакомство с содержанием этого сочинения более 
доступным для широких слоев подданных нового 
короля. Филемон Холланд (1552–1637), бывший к 
тому времени автором целого ряда переводов антич-
ных авторов на английский, создает и перевод «Бри-
тании», который выходит в печати в 1610 г. По мне-
нию ряда исследователей, Кемден помогал Холланду 
в подготовке перевода 1610 г. и даже добавил в него 
ряд новых фрагментов [23, p. 415]. Английской чи-
тающей публикой выход англоязычной версии «Бри-
тании» был встречен с большим одобрением. По 
словам одного современного поэта «то, что Кемден 
открыл только образованным / Холланд поведал всей 
стране» («Camden unto the learned did discover / What 
Holland to the Whol-land doth recite») [22, p. 286]. По 
ряду свидетельств, сам автор был не очень доволен 
результатом работы переводчика, указывая на латин-
ский оригинал как на единственную авторизованную 
версию «Британии». Другие критики отмечали опре-
деленные неточности перевода, добавление нового 
материала, не принадлежавшего перу Кемдена, и 
слишком вольный стиль, существенно отступающий 
от академизма оригинального латинского текста [22, 
p. 289–291]. Сам Холланд, однако, в языке, прибли-
женном к разговорному, видел одно из главных до-
стоинств своей работы, поскольку считал популяри-
зацию антикварного знания об историческом про-
шлом острова главной задачей, стоявшей перед пе-
реводчиком «Британии». Автор перевода сознатель-
но стремился избегать «выспренних фраз» («affected 
phrase») в пользу «простого и доходчивого стиля» 
(«meane and popular style») понятного большинству 
населения страны [22, p. 292]. Переводческая тради-
ция Англии конца XVI – начала XVII вв. в принципе 
допускала достаточно вольное обращение с исход-
ным текстом и даже предполагала некоторую его 
«доработку» [24, с. 176]. Именно в этом кроется и 
основная ценность работы Холланда с точки зрения 
предмета данного исследования, поскольку его автор 
стремился задействовать разговорную лексику и 
имевшие широкое хождение идиомы, по его соб-
ственному выражению, «доступные для понимания 
подлейшего шута» («familiar to the basest clowne»). 
Принимая во внимание данную особенность перево-
да, можно прийти к выводу, что слово «революция» 
уже в начале XVII столетия было хорошо знакомо и 
понятно широким кругам читающей публики в Ан-
глии и могло быть задействовано для передачи цело-
го круга разнообразных концепций, связанных с те-
чением времени, движением небесных тел и их связи 
с «секулярной», мирской жизнью через своеобразное 
отождествление и аналогии, проводимые между 
двумя этими сферами. 

В латинском оригинале Кемдена слово «револю-
ция» встречается лишь единожды во множественном 
числе в классическом для словоупотребления XVI ве-
ка контексте – «tot labentium seculorum revolutio-
nibus» – «по прошествии стольких столетий» [21, 
p. 3]. Холланд, естественно, использовал слово «re-
volutions» для перевода этого пассажа – «after so 
many revolutions of ages and time», где «революция» 
связана с обозначением циклического прохождения 
временных периодов [25, p. 4]. Однако, Холланд 
предпочитает использовать слово «revolution» и там, 
где в оригинальном тексте использованы синони-
мичные выражения. Например, о прошествии многих 
лет Кемден сетует и в разделе о древних британских 
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монетах, используя оборот «tot iam transacta secula» 
(«по совершении уже стольких столетий») [21, p. 70]. 
Этот фрагмент Холланд переводит как «the revolution 
of so many ages past», снова возвращаясь к представ-
лению о «революции» как циклическом обращении 
времени и используя это слово уже в единственном 
числе [25, p. 97]. Во временном контексте к этому 
слову Холланд также прибегнет, говоря об «обраще-
нии времени» («revolution of time») в связи с перехо-
дом по наследству имущественных прав [25, p. 473]. 
Латинский оригинал здесь также обходится без упо-
минания революции, употребляя оборот – «temporis 
vicissitudine» («со сменой времени») [21, p. 347]. 
Слово «революция» используется и для обозначения 
десятилетних периодов в пожеланиях благополучия 
римским императорам – «revolutions of ten years» [25, 
p. 105], – тогда как латинский вариант ограничивает-
ся лишь лаконичным «decenniis» – «по истечении де-
сятилетий» [21, p. 75]. 

Обращает на себя внимание, что дважды Холланд 
прибегает к помощи слова «революция» для обозна-
чения окончания эпохи древних царств. Один раз, 
говоря о завершении двухсотпятидесятилетнего пе-
риода в связи с упадком древних англо-саксонских 
королевств («the full period, within the revolution of 
250 years») [25, p. 614]. Латинский оригинал повест-
вует здесь просто о «завершении периода 250 лет» 
(«verum huius periodo annis CCL confecta») [21, 
p. 465]. Второй раз, говоря о захвате норманнами 
саксонской Англии: «В этот момент в Британии 
пришел конец Англо-саксонской империи, продлив-
шейся 607 лет, и Английское королевство претерпе-
ло значительные изменения» («Now was the period 
and revolution of the English-Saxon Empire in Britaine 
come about, which was determined within the compasse 
of 607 yeeres, and notable alteration and change made in 
the Kingdom of England…») [25, p. 152]. Дословный 
перевод этого фрагмента звучал бы так: «соверши-
лась революция Англо-саксонской империи в Брита-
нии». В латинском варианте говорится лишь о «за-
вершении периода Саксонской империи в Британии» 
(«Iam confecta erat Saxonici in Britania periodus») без 
какого-либо упоминания «революции» [21, p. 108]. 
Отметим тавтологичность словоупотребления – вме-
сто одного латинского слова (periodus), Холланд 
употребляет два английских, хотя очевидно, что ан-
глийского «period» было бы достаточно для передачи 
идеи окончания эпохи англо-саксонского владыче-
ства, особенно, если мы вспомним, что Томас Диггс 
использовал его как прямой синоним «revolution» 
для обозначения обращения планет вокруг Солнца. 
Тем не менее, Холланд считает уместным расширить 
семантику слова «период», за счет добавления к 
нему синонима, несущего больший космологический 
смысл. По всей видимости, понятие революции слу-
жит здесь Холланду с одной стороны для связи вре-
менных изменений с политическими и для описания 
преходящей судьбы земных монархий, а с другой для 
эмфатического усиления звучания текста. Оба эти 
фрагмента напрямую увязывают идею революции с 
представлением о завершении исторического перио-
да, смены правителей и правительств. 

Дважды употребление слова «революция» отсы-
лает к более широкому кругу мировоззренческо-
философских взглядов на историю и положение че-
ловека в мире. Идея «революции» здесь использует-
ся для подчеркивания циклического характера исто-

рических процессов, повторяемости судеб земных 
империй и их неизбежного краха. История Англии к 
тому же давала этому наглядное историческое под-
тверждение: «Называясь теперь Англией, государ-
ство (the state) и могущество (puissance) этих англов 
достигли высшей точки и поэтому (такова судьба 
всех смертных вещей («the revolution of all mortall 
things»)) поспешили к своему концу («their period and 
end») [25, p. 139]. В этом фрагменте мы не только 
встречаем одно из ранних употреблений слова 
«state» в прямом значении «государства», да еще и в 
связке со словом «puissance» – власть, могущество, – 
но и видим, что понятие «революции» здесь приоб-
ретает отчетливые очертания идеи судьбы, подразу-
мевая неизбежность, предписанную высшими зако-
нами движения вселенной. Подобно тому как в не-
бесном плане революция руководит движением пла-
нет, в плане земном она превращается в судьбу, фор-
туну, управляющую жизнью смертных. Латинский 
вариант также обращается к идее цикличности, но 
используя более привычный оборот – «ut circulos est 
mortallium» – «таков круг смертных» [21, p. 99]. Мы 
видим здесь, что динамично развивающийся англий-
ский язык находит новые лингвистические обороты 
для выражения традиционных мировоззренческих 
представлений. Если в XIV–XV вв. у Боккаччо и 
Лидгейта слово «революция» часто соседствовало со 
словом «Фортуна», хотя оба слова выражали при 
этом различные понятия, то теперь понятие «рево-
люции» уже включает идею судьбы в круг своих се-
мантических значений. «Революция», таким образом, 
отождествляется с фортуной, циклическим движени-
ем человеческой истории, управляемой высшими 
божественными законами. Помимо этого, здесь про-
ступают и отчетливые черты предопределенности, 
неизбежности краха даже на вершине земного могу-
щества, что отсылает уже к традиционной христиан-
ской идее преходящего характера любых земных до-
стижений. 

Историческую картину заселения британских 
островов Кемден заканчивает пространной цитатой 
из Сенеки, при переводе которой Холланд в очеред-
ной раз не может удержаться от использования слова 
«революция»: «Очевидно, что ничто не остается на 
том же месте, в котором оно началось. Человечество 
движется ежедневно в различных направлениях: те 
или иные перемены случаются ежедневно в великом 
обращении [революции] мира («some change or other 
there is every day in so great a revolution of this 
world»). Основываются новые города, возникают но-
вые названия стран, в то время как старые выходят 
из обращения или изменяются с приходом более мо-
гущественного народа» [25, p. 154]. Однако проис-
ходит это не само собой, история человечества 
управляется волей божественного провидения. Ино-
земные вторжения и смена народностей – это лишь 
один из инструментов вмешательства свыше: «Бог 
часто насылает напасти с неба на людей, подобные 
молниям, огню и буревым потокам; либо с земли, 
разверзая землю и устраивая землетрясения; либо же 
с воздуха – смерчи и необычайные бури. Так и эти 
напасти Севера и Гипербореи Господь держит в за-
пасе, для того чтобы наслать их в виде наказания на 
тех и тогда, когда это угодно Ему в его божествен-
ном провидении» [25, p. 154]. Идея обращения мира 
– «революции» – оказывается таким образом встро-
енной в общую модель Вселенной, управляемой свы-
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ше. Это один из инструментов божественного про-
мысла, независимый от воли человеческих существ. 
Тем не менее, в этом контексте идея революции но-
сит не только циклический характер, но и приобре-
тает способность переводить из одного состояния в 
другое, то есть отчетливо связывается с представле-
нием о социально-политических изменениях. Едва 
ли можно согласиться с Кристофером Хиллом в том, 
что использование слова «революция» в начале 
XVII в. отличалось «темпоральной нейтральностью» 
и обозначало лишь циклическое движение, исклю-
чающее идею перемен [26, p. 83]. Как раз наоборот, 
примененное в историческом контексте, слово «ре-
волюция» отмечает момент изменения в более об-
щем циклическом движении. То, что с большого рас-
стояния, некой небесно-божественной перспективы 
выглядит как повторяемость циклов, с перспективы 
земной, секулярной, воспринимается как отчетливое 
изменение ситуации. Борис Успенский, например, 
отмечает аналогичное сочетание двух перспектив – 
земной и небесной, «внутреннего» и «внешнего» 
наблюдателя – в живописи эпохи Возрождения на 
примере выстраивания композиции Гентского алтаря 
Яна ван Эйка [27, с. 15–16]. Слово революция и слу-
жит для разрешения этого противоречия, примире-
ния этих двух перспектив. В переводе Британии Уи-
льяма Кемдена Филемоном Холландом мы можем 
заметить важный этап в трансформации слова «рево-
люция» – от обозначения временных циклов к связи 
идеи цикличности и повторяемости событий во вре-
мени с конкретными изменениями, пусть даже и 
внутри более крупных циклов. Это также переход от 
обозначения только темпорального движения к обо-
значению социальных перемен в рамках круга дви-
жения времени. 

«Британия» в переводе Холланда была опублико-
вана дважды – в 1610 и 1637 гг. К концу XVII в. по-
явилась потребность в новом издании, ради которого 
решено было осуществить и новый перевод с латы-
ни. В отличие от перевода 1610 года, у перевода 1695 
был не один, а целая группа авторов, среди которых 
были и такие известные личности, как Сэмюэл Пипс 
и Джон Ивлин [28, p. 113]. Общую редакцию осуще-
ствил Эдмунд Гибсон (1669–1748) – английский ис-
торик, юрист и священник, занимавший позднее вы-
сокие посты в англиканской церкви. Необходимость 
нового издания Гибсон объяснял как появлением но-
вых фактов и более точной информации, касающих-
ся различных местностей Британии, так и задачей 
отделения оригинального текста Кемдена от вставок, 
сделанных Холландом. Подобный подход должен 
был обезопасить авторитет Кемдена от возможной 
критики за то, что не принадлежало его перу: «мир 
должен знать, когда Он [Кемден] рассказывает исто-
рию, чтобы соизмерять свое согласие с аргументами 
автора с доверием, им внушаемым» [29]. Подобный 
подход требовал принципиально иного отношения к 
характеру перевода. Если Холланд стремился изло-
жить текст Кемдена языком понятным современному 
ему читателю, то Гибсон свою задачу видел в том, 
чтобы английский вариант максимально точно соот-
ветствовал латинскому оригиналу: «насколько поз-
волят различные идиомы двух языков». Это не отме-
няло, однако, задачи сохранения «простоты и есте-
ственности» также и в новом переводе [29] Более то-
го, как следует из посвящения Лорду-хранителю пе-
чати Джону Соммерсу, в новом издании «Британия» 

должна была предстать облаченной в платье из 
«настоящего родного английского языка» («true Na-
tive English»), очищенного от модных «заимствова-
ний», а взывание к примерам Ришелье и Кольбера 
выдает амбиции создания текста, претендующего на 
определенную нормативность [29]. Тенденция к упо-
рядочиванию правил использования английского язы-
ка действительно отмечается исследователями при-
менительно ко второй половине XVII века [30, p. 94–
95], и это, в свою очередь, могло послужить одним 
из побудительных мотивов создания нового перевода 
знаменитого текста. То, что Гибсон считался «ярым 
сторонником вигов» [22, p. 299], несомненно, нало-
жило свой отпечаток на модальность перевода, но 
уже в политической плоскости. 

Существенное изменение методологии перевода 
не привело, однако, к отказу от использования слова 
«революция». В ряде случаев новый вариант сохра-
няет его для перевода тех же фрагментов, в которых 
оно использовано у Холланда. Естественно, словом 
«революция» переводится единственное «revolutioni-
bus», появляющееся в латинском оригинале Кемдена 
[29, p. iii–iv]. Сохраняется оно и для перевода «ut cir-
culus est mortallium». Однако, если Холланд исполь-
зует здесь выражение «обращение [революция] всех 
смертных вещей» («the revolution of all mortall 
things»), то новый перевод значительно упрощает 
смысл высказывания, говоря об «общем обращении 
[революции] вещей» («the common revolution of 
things») [29, p. cxxxiii–cxxxiiiv]. Подобное «обмир-
щение» довольно знаменательно, поскольку свиде-
тельствует и о секуляризации идеи революционного 
обращения, первоначально функционировавшей в 
широком религиозно-мировоззренческом контексте, 
который теперь отступает на второй план, указывая 
на уже устоявшееся и общепринятое словоупотреб-
ление. Понятие «революция» продолжает использо-
ваться там, где уже нет нужды указывать на анахро-
ническую дихотомию между земным и небесным. 

Новый перевод 1695 года добавляет также новые 
и более современные случаи использования слова 
«революция». Говоря о Нормандском завоевании, 
Кемден использует оборот «великое преобразование 
Британской империи» («maximam Britannici imperii 
conversionem») [21, p. 104]. Холланд переводит этот 
фрагмент, используя фразу «great alteration of the 
English state» («великое изменение Английского гос-
ударства») [25, p. 145], а в переводе 1695 года гово-
рится уже о «значительной революции Британского 
государства»: «so considerable a revolution of the Bri-
tish State» [29, p. clv–clvi]. Тем самым подчеркивает-
ся новая семантика слова «революция», которое все 
больше связывается с идеей общественно-политичес-
ких изменений. Однако обращает на себя внимание 
использование традиционного родительного, а не 
предложного падежа – «революция государства», а 
не «революция в государстве». Но издание 1695 года 
привносит определенные новшества и в модальность 
употребления слова «революция». В уже рассмот-
ренном эпизоде, где говорится о завершении эпохи 
англосаксонского владычества, новый перевод меня-
ет акценты, более точно переводя этот латинский 
фрагмент: «This was the period of the Saxon govern-
ment in Britain», – но перенося идею революции в 
следующее предложение. Там, где Холланд повест-
вует только о «значительном изменении» («notable 
alteration and change»), в конце века говорится уже о 
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«революции, которая произошла в королевстве» 
(«The revolution that hapned in the Kingdom») [29, p. 
clxi–clxii]. Это уже решительно модернизированное 
словоупотребление, говорящее о «революции в ко-
ролевстве», а не «революции королевства», как это 
обычно бывало на протяжении большей части XVII 
столетия. Идея революции здесь, кроме того, связы-
вается не с завершением периода или эпохи, как в 
переводе Холланда, а с изменением как правитель-
ства и состава управляющих, так и формы правле-
ния, что становится очевидным из последующего 
описания перемен, привнесенных Вильгельмом За-
воевателем: «В результате своей победы Вильгельм 
отказался от большей части английских законов, 
привнес норманнские обычаи и приказал ввести су-
допроизводство на французском языке. Англичане 
были лишены своих наследственных поместий, а 
земли и фермы разделены между его солдатами, но с 
условием, что Вильгельм все равно останется непо-
средственным владельцем, а они будут приносить 
ему и его наследникам клятву верности … так что 
король будет единственным Господином, а они дер-
жателями феодов (Feudatory Lords and in actual pos-
session)» [29, p. clxi–clxii]. Преобразования Вильгель-
ма Завоевателя привели к значительным политиче-
ским и социальным изменениям в Английском коро-
левстве, и это, по мысли переводчика, вполне может 
быть описано словом «революция». Очевидно, мы 
сталкиваемся здесь с интерполяцией нового значе-
ния, приданного этому слову событиями 1688–
1689 гг., на схожие по смыслу события историческо-
го прошлого. Однако маловероятно, что трансфор-
мация, вызванная Нормандским завоеванием, могла 
быть положительно оценена английским обществен-
ным мнением конца XVII века. Как раз напротив, 
приглашение уже другого Вильгельма – Оранского – 
во многом было вызвано стремлением не допустить 
повторения масштабного передела земельной соб-
ственности. Тем не менее автор перевода проводит 
очевидную аналогию между нормандским и гол-
ландским завоеванием в том смысле, что произо-
шедшие в обоих случаях события подходят под опи-
сание термином «революция». Обозначение преце-
дентов в историческом прошлом означало, в том 
числе, и дополнительные аргументы в пользу леги-
тимности революционных преобразований 1688–
1689 гг. 

Издание 1695 года включило и новый материал, 
касающийся событий, произошедших в XVII в., ко-
торый был написан разными авторами уже после Ре-
волюции 1688 г. Здесь можно отметить еще одно 
новшество в употреблении слова «революция» – раз-
личение между «Revolution» как именем собствен-
ным, обозначающим конкретные события свержения 
Якова II и воцарения Вильгельма Оранского и «revolu-
tion» для всех других случаев. События 1688–1689 гг. 
обозначаются как «the Revolution» или «the late Revo-
lution» («недавняя Революция»), то есть всегда с 
определенным артиклем и с заглавной буквы [29, 
p. 101–102, 745–746]. При этом новые фрагменты 
также используют и вполне традиционное употреб-
ление слова «революция» для обозначения движения 
времени: «the revolution… of fifty or sixty years», «re-
volution of time» и т.д. [29, p. 615–616, 683–684]. 

Анализ двух вариантов перевода с латинского на 
английский «Британии» Уильяма Кемдена позволяет 
сделать несколько интересных выводов об использо-

вании слова «революция» в английском языке XVII 
столетия. Во-первых, оно уже совершенно оторвано 
от породившей его латыни: контексты его употреб-
ления совершенно самостоятельны и вовсе не явля-
ются дословным переводом латинского текста. Во-
вторых, оно занимает особое и существенно более 
важное место в англоязычном мировоззрении, опи-
сывая целый круг «космологических» понятий, увя-
зывающих воедино сакральное и секулярное движе-
ние мира. «Органическая» модель Вселенной, кото-
рая, по мнению М.А. Барга, окончательно сменится 
механической только в начале XVIII в. [31, с. 220], 
дает о себе знать и в Англии начала XVII столетия. 
Между «небом» и «землей» существует непосред-
ственная символическая связь, взаимно регулирую-
щая происходящие в них процессы. Слово «револю-
ция», таким образом, является одним из важных свя-
зующих звеньев между двумя этими сферами. В-
третьих, на протяжении столетия происходит суще-
ственная секуляризация этого понятия. По словам 
Пьера Шоню, «революция спускается с небес на зем-
лю» в середине XVII в. в Англии, где и приобретает 
значение, близкое к современному [4, p. 75]. По мне-
нию же Кристофера Хилла, XVII век стал столетием 
кардинального перелома для Англии не только по-
тому, что это «век революции», но и потому, что в 
это время происходят тектонические сдвиги в миро-
воззрении английского общества, радикально модер-
низирующие традиционные феодальные установки и 
меняющие содержательное наполнение многих тра-
диционных понятий [32, p. 3–4]. Это в полной мере 
относится и к слову «революция». При сравнении 
двух переводов можно заметить значительное «об-
мирщение» и «модернизацию» идеи революции, 
произошедшие в течение столетия. В-четвертых, по-
нятие, стоящее за словом «революция», проходит 
эволюцию от обозначения циклических явлений к 
фиксации изменений. Нельзя сказать, что эта эволю-
ция была завершена к концу века, поскольку и в обо-
значении самого значительного «революционного» 
события этого периода – Революции 1688 г. – отчет-
ливо проступают черты более консервативной ин-
терпретации революционного преобразования как 
возвращения к исходному состоянию. Тем не менее 
такие новые варианты словоупотребления, как «ре-
волюция… в королевстве» («revolution… in the King-
dom»), а также более тесная увязка со словом «госу-
дарство» («revolution of the British State»), которое 
само находилось в стадии приобретения своего со-
временного значения, свидетельствуют о движении в 
сторону формирования понятия революции как зна-
чительного политического переворота, а также о зна-
чительном влиянии на словоупотребление социаль-
но-политических трансформаций, произошедших в 
Англии на протяжении XVII столетия. 
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