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Светлой памяти моего отца 
Тамаева Леонида Михайловича 
посвящаю

В В Е Д Е Н И Е

Культура и власть. На первый взгляд кажется, что эти понятия 
изначально далеки друг от друга. Между тем это не совсем так. 
История знает немало примеров тому, как государственные мужи 
взаимодействовали с деятелями культуры. И там, где диалог "силь
ных мира сего" с учеными, писателями, журналистами, артистами, 
художниками был плодотворен, в обществе удавалось достигнуть 
мира и согласия. Если же правители пренебрегали культурой и "му
зы замолкали", в стране утверждалась тирания и царило духовное 
запустение. Каким образом культура может оказать свое положи
тельное воздействие на правителей и их политику? Как правители 
взаимодействуют с деятелями культуры? Эти вопросы, столь акту
альные для современной России, занимали многих мыслителей про
шлого. Особенно активно решением данных проблем занимались 
идеологи мировой культуры XVIII в. -  просветители.

Как известно, восемнадцатый век вошел в историю мировой ци
вилизации под названием Века Просвещения. Хронологически за
ключенный между буржуазными революциями в Англии и Франции 
данный исторический период был ознаменован "становлением, рас
цветом и кризисом того комплекса идей, общественных настроений, 
форм исторического поведения и культурных предпочтений, кото
рые вошли в память человечества под именем просветительских"1. 
Идеологическая платформа Просвещения как идейного движения в 
переходную от феодализма к капитализму эпоху включала в себя 
теории "естественного права", "общественного договора", "разделе
ния и равновесия" контролирующих друг друга властей, "сопротив
ления тирании", а также защиты частной собственности, граждан
ских и личностных свобод. Особую ценность в идеологии Просвеще
ния представляли гуманистические идеи. Просветители превозноси
ли веру в человека, в непобедимую силу его разума, настаивали на 
необходимости распространения знаний, образованности и культу
ры среди людей, стремились к формированию у них высоких мо
ральных качеств, добиваясь уважения к личности человека. Неуди
вительно, что подобные идеи и теории оказались притягательными 
для многих представителей нового, прогрессивного класса буржуа
зии в ряде стран. Зародившись на Британских островах, эти идеи
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очень скоро стали известны и востребованы не только на европей
ском континенте -  во Франции, Германии, Италии, России, но и в 
Америке. Просвещение в XVIII в. приобрело статус международной 
культуры.

Многогранность спектра идей (философских, исторических, 
экономических, политических, религиозных), которые вместе с 
культурой (литература, искусство, архитектура) составляли основу 
Просвещения, предопределяла появление в XVIII в. целой плеяды 
ярких мыслителей в разных странах мира. Наибольшую известность 
среди них приобрели: во Франции -  Вольтер, Дидро, Руссо, Мон
тескье, Гельвеций, Д’Аламбер, Гольбах; в Англии -  Локк, Ньютон, 
Болингброк, Мандевиль; в Германии -  Кант, Пуфендорф; в России -  
Ломоносов, Новиков, Радищев. И это только просветители, что на
зывается, "первого ряда".

Трудно сказать, что более всего привлекает в изучении Просве
щения современных исследователей: сами идеи или их носители -  
яркие, неординарные личности? Но как бы то ни было, интерес к 
проблематике Века Просвещения в мировой науке не только не ис
сякает, но становится день ото дня все активнее. Судя по данным, 
приведенным в справочнике Международного общества по изуче
нию XVIII в., количество ученых в его рядах в 2000 г. составляло 
около 10 тыс., в том числе 140 специалистов из России2.

Изучая на протяжении многих лет проблематику раннего ан
глийского Просвещения3, мы столкнулись с необходимостью более 
детального исследования вопроса о взаимодействии деятелей про
светительского движения с представителями властных структур. 
По утверждению американского профессора П. Загорина, культура 
и политика всегда были тесно связаны друг с другом. "Политика 
является сферой власти и коллектива -  правителей, сильных или 
слабых, классов, интересов и партий, -  подчеркивал ученый, -  тогда 
как культура -  это сфера интеллектуальных, моральных и эстетиче
ских ценностей в узком применении к индивидуальному развитию"4. 
Политики несут на себе отпечаток культуры в своих помыслах, це
лях, поступках и поведении, поэтому культура ответственна за отно
шение властей перед государственными институтами, которым слу
жит, за проводимую политику в интересах аристократии, буржуазии 
или народа в целом. Английская культура, продолжал ученый, была 
тесно связана с определенными политическими интересами, ценнос
тями, целями и конфликтами. "Искусства ради искусства" в Англии 
в эпоху раннего Просвещения попросту не существовало. Государст
венные деятели, министры и политики составляли сравнительно не
большую элитарную группу, которая тесно сотрудничала с писате
лями, известными и не очень, философами, деятелями искусства5. 
В развитие подобных высказываний следовало бы добавить, что 
среди государственных мужей Англии нередко оказывались просве
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щенные и высокообразованные люди (Темпль, Галифакс, Сомерс, 
Болингброк), которые сами выступали с просветительскими проек
тами реформ. Вместе с тем видные деятели культуры, писатели 
(Свифт, Дефо) и журналисты (Стиль, Аддисон) были активно вовле
чены в политику, участвуя в партийной борьбе как в парламенте, 
так и за его пределами. В этой связи изучение проблемы взаимодей
ствия культуры и власти в Англии в эпоху раннего Просвещения 
представляется крайне важным, особенно в свете современных рос
сийских реалий.

Хорошо известно, что культура в жизни любого общества зани
мает одно из первостепенных мест. Выдающийся русский философ 
XX в. Н.А. Бердяев подчеркивал: "В жизни общественной духовный 
примат принадлежит культуре. Не в политике и не в экономике, а в 
культуре осуществляются цели общества. И высоким качественным 
уровнем культуры измеряется ценность и качество общественнос
ти"6. Но что такое культура вообще и какой смысл ученые вклады
вают в данное понятие? Оказывается, что ответить однозначно на 
подобный вопрос просто не представляется возможным. Большин
ство ученых сходится во мнении: в мире существует немного поня
тий, которые были бы столь же неопределенными, как понятие 
"культуры". Американские исследователи А. Кребер и К. Клакхон 
насчитали 257 подобных дефиниций понятия "культура"7. Одно из 
самых первых определений культуры представил британский уче
ный Э. Тейлор в труде "Первобытная культура", изданном в Лондо
не в 1871 г. "Культура, или цивилизация, понимаемая в широком эт
нографическом смысле, -  писал он, -  это то сложное целое, которое 
включает в себя знания, верования, искусство, мораль, законы, обы
чаи и любые иные способности и привычки, приобретаемые челове
ком как членом общества"8. Между тем в последующие десятилетия 
после выхода книги Тейлора ученые продолжили поиски более ем
ких и точных формулировок понятия "культуры"9. Наиболее рас
пространенным определением культуры, на взгляд М.И. Михайло
ва10, остается все же то, которое представлено в "Философском сло
варе": "Культура -  это совокупность материальных и духовных цен
ностей, созданных и создаваемых человечеством в процессе своей 
жизнедеятельности"11.

Понятийное многообразие культуры повлекло за собой необхо
димость ее классификации. Первым ученым, давшим систематичес
кое обоснование общей теории культуры, был американский уче
ный XX в. Л. Уайт. Он подразделил культуру "как организованную 
целостную систему" на три подсистемы: технологическую (орудия 
производства, средства существования, нападения и защиты), соци
альную (отношения между людьми, система родства, экономичес
кая, политическая, этническая, военная, профессиональная систе
мы), идеологическую • (религия, литература, философия, наука)12.
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Российский ученый Е.Ю. Кардаш, основываясь на аксиологическом 
подходе (axid -  от греч. ценность, logos -  учение), рассматривает 
культуру как "систему ценностей, ориентирующих поведение лю
дей", выделяя в их числе следующие: витальные (жизнь, здоровье), 
политические (предпочтительный общественный строй или режим 
государства, многообразные гражданские права и свободы, демо
кратия), социальные (труд, богатство), религиозные (Бог, основные 
вероучения), моральные (нравственные идеалы, нормы и оценки, 
формы морального поведения), эстетические (идеалы красоты, вы
раженные в искусстве)13.

Подобная многоплановость понятия "культуры" вызывает, есте
ственно, определенные сложности у ученых в процессе изучения 
различных проблем, с ней связанных. В этой связи для историков, 
обратившихся к исследованию культуры, особую ценность могут 
представлять высказывания видного российского историка А.Я. Гу
ревича. В интервью редакции журнала "Новая и новейшая история" 
на тему "Культура и история" ученый заметил: "Существует немало 
определений культуры и, соответственно, способов ее исследования. 
Я убежден в том, что то понятие культуры, которым пользуется уче
ный, прежде всего зависит от изучаемой им проблемы и от очерчен
ного им исторического контекста". Гуревич предлагал историкам 
использовать культурно-антропологический метод, считая его наи
более эффективным для раскрытия новых сторон социальных про
цессов. «В том контексте, который создается историками, -  продол
жал ученый, -  культура -  не совокупность достижений творческих 
гениев, не своего рода "музейный каталог". Это -  единственно воз
можный для человека способ существования, неотъемлемый и кар
динальный важный аспект функционирования человеческих кол
лективов и общества в целом»14.

Учитывая вышесказанное, в своем обращении к изучению куль
туры в эпоху раннего Просвещения мы ограничились исследовани
ем главным образом проблемы воздействия английских литерато
ров (журналистов, публицистов, писателей) на проводимую в стране 
политику правительства. Нас интересовало, каким образом деятели 
культуры оказывали влияние на министров, парламентариев, вер
ховного правителя страны -  монарха в проводимой ими политике. 
Мы предполагали также изучить степень влияния литераторов на 
формирование общественного мнения в стране. Наконец, нас инте
ресовало, каким образом представители властных структур строили 
свой диалог с литераторами и представителями "четвертой власти" 
в целом.

Среди многомиллионной армии читателей разных стран мира, 
пожалуй, трудно сыскать тех, кто не был бы знаком с именами ве
ликих английских писателей XVIII в. -  Дефо и Свифта. Хорошо из
вестны они и в России. Кто из нас в детстве и юношестве не зачиты
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вался шедеврами мировой литературы -  необыкновенными при
ключениями отважного мореплавателя Робинзона Крузо или путе
шествиями судового врача Гулливера. До сего дня обе эти книги 
продолжают оставаться бестселлерами. К примеру, роман Дефо о 
Робинзоне Крузо считается самой популярной в мире книгой, вы
державшей наибольшее количество изданий и переводов за послед
ние 350 лет15. Между тем Свифт и Дефо приобрели широкую изве
стность в своей стране еще при жизни отнюдь не как создатели ху
дожественных произведений, а как памфлетисты, принимавшие ак
тивное участие в политической борьбе партий -  тори и вигов. В этой 
борьбе принимали участие также известные поэты и драматурги, ос
нователи английской журналистики Ричард Стиль и Джозеф Адди
сон. Издававшиеся ими журналы "Тэтлер", "Спектейтор", "Гарди
ан", на страницах которых просветители высмеивали и бичевали по
роки буржуазного общества, приобрели широкую известность не 
только в своей стране, но и далеко за ее пределами. В самом центре 
борьбы партий находились также блестящий эссеист, историк и фи
лософ лорд Болингброк, королевский министр маркиз Галифакс, 
просвещенный дипломат Уильям Темпль. Всех этих одаренных и та
лантливых людей объединяла принадлежность к лагерю просве
тителей.

Время возникновения просветительских идей в Англии прихо
дится на последние десятилетия XVII в. В отличие от аналогичных 
движений в странах Западной Европы английское Просвещение не 
предшествовало буржуазной революции, а напротив, являлось ее 
плодом и результатом. Революционные изменения в экономике, 
политике, идеологии, свершившиеся под влиянием и в результате 
Английской буржуазной революции середины 40-х годов XVII в., 
оказались необратимыми. В стране продолжался бурный рост раз
вития капитализма. Значительный прогресс в области научных зна
ний, освоение которых требовало развития материального произ
водства, торговли и мореплавания, во многом предварил появление 
просветительских идей в Англии. Научно-технический прогресс, до
стигнутый в немалой степени благодаря открытиям ученых Р. Де
карта, Г. Лейбница, И. Ньютона, Б. Спинозы, способствовал осво
бождению науки от духовного влияния религии и, в свою очередь, 
оказывал воздействие на процесс складывания просветительской 
идеологии. Существенные изменения претерпели и философские 
воззрения, начавшие формироваться в соответствии с наукой того 
времени. Именно сближение науки с философией и послужило, по 
признанию Ф. Энгельса, толчком для возникновения просветитель
ских идей в Англии16.

Существенное влияние на оформление просветительского дви
жения в стране оказали достигнутые изменения в ее политическом 
устройстве. Результаты почти полувековой борьбы парламента с
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королем за власть, начавшейся в период революции середины 
XVII в., были закреплены законодательством Славной революции 
1688-1689 гг. В результате этих событий в стране установилась та 
государственная форма правления -  конституционная монархия, ко
торая и поныне благополучно существует в Великобритании. Одна
ко и после Славной революции в Англии не утихала политическая 
борьба. Теперь она развернулась между двумя партиями -  тори и ви
гами. По своей сути эта борьба сводилась к политическому и эконо
мическому соперничеству между носителями двух видов буржуазной 
собственности -  земельной и денежной за преобладающее влияние 
при дворе, в парламенте и правительстве и тем самым привилегиро
ванное положение каждой из них. Партия вигов защищала интересы 
"денежных людей" -  представителей промышленного и торгово-фи
нансового капитала, тори отстаивали интересы землевладельцев. 
И потому те просветители, которые по своему социальному проис
хождению или социально-имущественному положению принадле
жали к классу землевладельцев, выступали в защиту партии тори, 
а те, кто являлся выразителем интересов "денежных людей", примк
нули к партии вигов.

Наиболее ожесточенная борьба между партиями по различным 
вопросам внутренней и внешней политики правительства разыгра
лась в период правления последних представителей династии Стю
артов -  Вильгельма III Оранского (1689-1702) и королевы Анны 
(1702-1714). В эту борьбу, как в водоворот, вовлекались не только 
политики, члены парламента, государственные деятели, но и писа
тели, журналисты, памфлетисты, ученые. Взгляды многих из них на 
политику, экономику, мораль, образование и т.д. не являлись пло
дом их литературных вымыслов или досужих кабинетных рассужде
ний, но вытекали из практической политики тех классов буржуазно
го общества, представителями которых все они являлись.

Важное место в воззрениях ранних просветителей занимали их 
морально-этические взгляды, уходившие своими корнями в эпоху 
Возрождения. Этот факт признавали нередко и сами просветители, 
сделавшиеся преемниками гуманистических идеалов Ренессанса, 
унаследовавшие от деятелей той эпохи и преклонение перед антич
ностью, и исторический оптимизм, и свободомыслие. И те, и другие 
производили переоценку прежних ценностей, ставили под сомнение 
отжившие феодально-церковные догмы, традиции, авторитеты. 
Однако просветительская критика феодализма была острее и глуб
же, нежели у их предшественников, поскольку затрагивала структу
ру общества и государства в целом. Осуждение внутренней и внеш
ней политики буржуазного правительства, колониальных завоева
ний и захватнических войн, деспотизма в правлении и коррупции в 
обществе, с одной стороны, и призывы к борьбе с любой формой ти
рании, к достижению гражданских свобод слова, печати и совести,
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с другой -  все это становилось целями борьбы первых просветите
лей. Их не оставляли равнодушными и общечеловеческие, гуманис
тические, вечные для всех времен и народов категории добра, спра
ведливости, счастья, мира. Они призывали к борьбе за достижение 
гармонии в обществе посредством распространения знаний, просве
щения, культуры среди своих сограждан. И никакие преследования 
властей не могли отвратить наших героев от борьбы за эти благо
родные идеалы Просвещения, которые они словом и пером отстаи
вали на протяжении всей своей жизни.

Изучение воззрений ранних просветителей позволит одновре
менно проследить то, как складывалась их идеологическая плат
форма, являвшаяся олицетворением идеологии господствующего 
класса буржуазии, как она сформировалась под влиянием идей ре
волюции середины XVII в., а также то, как она, в свою очередь, 
оказала влияние на общеевропейское, прежде всего французское и 
русское Просвещение. Поскольку идеи Просвещения оказались 
притягательными для буржуазии многих стран Европы и Америки, 
мы попытались проследить на примере Франции и России, какую 
роль сыграло английское "наследие" в истории и культуре этих го
сударств. Более всего нас интересовало влияние британской куль
туры в России.

Проблема взаимоотношений Запада и России в отечественной 
исторической науке в последние годы сделалась особенно актуаль
ной. Это вызвано не в последнюю очередь конъюктурными сообра
жениями -  стремлением нашей страны (а вернее, ее правящей эли
ты) интегрироваться, если не в мировое, то хотя бы в европейское 
сообщество. Вместе с тем в последнее время в российском общест
ве заметно возрос интерес к истории своего государства со стороны 
его граждан, изрядно подуставших от всевозможных форм проявле
ния "европейничанья" и "американизации". Между тем историки -  
"всеобщники" и специалисты по отечественной истории на указан
ную проблему взирают с диаметрально противоположных позиций. 
И если первые в контактах России с Западом усматривают исключи
тельно положительные стороны, то вторые относятся к подобному 
сотрудничеству более критически. Ученые И.Я. Фроянов, Б.П. Ба
луев, Н.Л. Нарочницкая как бы продолжают традицию, заложен
ную российской наукой XIX в. -  прежде всего В.О. Ключевским и 
Н.Я. Данилевским17. Анализируя проблему восприятия британской 
культуры в России, мы попытались не только продемонстрировать, 
как власть в лице монархов Петра I и Екатерины II приобщала рус
ский народ к европейской культуре, но и какой ценой достигался по
добный процесс "европеизации". Зарождение таких явлений, как 
ксенофобия и англомания в России, а также русофобия в Англии в 
XVIII в., было тесно связано с "вхождением в Европу" нашей 
страны. Б.И. Краснобаев отмечал: "Общение культур не было без
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мятежным, бесконфликтным процессом. На каком уровне мы не 
возьмем культуру -  на общеевропейском, национальном, личност
ном и т.д. -  ее единство может быть понято лишь как противоре
чие... Культурные интересы различных классов, сословий и других 
общественных групп сталкивались, сложно взаимодействовали друг 
с другом. Естественно, что и любая национальная культура других 
европейских стран была также полна противоречий. Поэтому со
вершенно неверно и наивно представлять себе общение культур в 
виде соприкосновения цельных блоков"18.

В отношениях Запада к России на протяжении веков выработа
лись устойчивые стереотипы19, одним из которых являлся миф о 
культурных западноевропейских заимствованиях в России в эпоху 
правления Петра I и Екатерины II. Насколько справедливы подоб
ные суждения? На наш взгляд, прав Краснобаев, утверждавший, что 
"заимствования не создали и не могли создать новую русскую куль- 
туру, они были ответом на собственные потребности, результатом 
общности движения культуры европейских стран, типологической 
общности культур"20. Аналогичного взгляда на самодостаточность 
русской культуры в раннее Новое время придерживалась также 
Л.А. Черная, которая утверждала: только "достигнув в своем внут
реннем развитии необходимого уровня, русская культура начала по
стигать сущность новых явлений в западноевропейской культуре и 
осознанно усваивать их наряду с выработкой собственных"21. О том, 
как происходил процесс ознакомления в России с западноевропей
ской, в первую очередь британской культурой, также пойдет речь 
в нашей книге.

В какой мере избранная автором тема исследования нашла ос
вещение в зарубежной и отечественной литературе? Знакомство с 
многочисленными трудами ученых, обращавшихся к жизни и твор
честву ранних просветителей Англии22, убеждает, что предметом 
их исследований чаще всего становились биографии, либо литера
турное творчество деятелей просветительского движения. Пожа
луй, можно указать лишь две работы историков, которые предпри
няли попытки показать взгляды просветителей на политику, эко
номику, религию и т.д. Речь идет о сборнике статей американских 
ученых "Социальные и политические идеи некоторых английских 
мыслителей Августианского века" и работе французского исследо
вателя Ж. Беранже "Литераторы и политика в Англии от револю
ции 1688 года до смерти Георга I"23. Отличительной особенностью 
данных исследований является также то, что они посвящены ана
лизу творчества не одного, а нескольких представителей англий
ского Просвещения, что позволяет сделать необходимые сравне
ния их взглядов.

В отечественной историографии объектом исследования среди 
героев нашей книги стал лишь лорд Болингброк. Статья М.А. Барга,

12



а также монография Е.Б. Рубинштейн о взглядах выдающегося про
светителя внесли заметный вклад в дело изучения общественно-по
литической мысли Англии начала XVIII в.24 Таким образом, наш 
труд является одной из первых в исторической науке попыток 
изучения взаимодействия культуры и власти в Век Просвещения на 
историческом материале не только Англии, но также Франции и 
России. Свое исследование мы осуществляли, опираясь по преиму
ществу на публицистические произведения выдающихся деятелей 
английского Просвещения -  Дефо, Свифта, Стиля, Аддисона, Темп- 
ля, Болингброка, Галифакса, мыслителей Франции -  Вольтера, 
Монтескье, Руссо, Дидро, а также привлекая различные материалы, 
связанные с историей России в эпоху правления Петра I и Екатери
ны II. Насколько удалось автору осуществить задуманное, судить 
читателю.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

"АВГУСТИАНСКАЯ" АНГЛИЯ.
Социально - экономическое, политическое 

и культурное развитие страны 
в правление последних Стюартов.

168 9 -1 7 1 4

Западные ученые нарекли Англию периода 1688-1760 гг. "Авгу- 
стианской"1. Наиболее видных деятелей культуры они назвали 
"новыми августианцами". Издатель сборника о социальных и поли
тических идеях просветителей Ф. Херншоу проводил аналогию того 
исторического периода, в рамках которого жили и творили просве
тители, со временем правления римского императора Цезаря Авгу
ста, вошедшего в историю под названием "Августианского века". 
Именно при императоре Августе создавали свои бессмертные тво
рения Вергилий и Гораций, Овидий и Ливий. Общее, что роднило 
произведения этих выдающихся "августианцев", заключалось, по 
мнению историка, в необыкновенном совершенстве формы, с одной 
стороны, и "некотором отходе от оригинальности и значимости ме
нее изысканных произведений их предшественников", с другой2. 
Этот век скорее был "критическим", нежели "созидательным". 
На взгляд Херншоу, те же самые черты ("внешний блеск и внутрен
ний упадок") отличали другие периоды в истории разных стран, к 
примеру, правление Людовика XIV во Франции.

Аналогичным было и время правления последних Стюартов в 
Англии, и потому историк считает приемлемым применить к нему 
термин "Августианский век". На его взгляд, Августианский век в ан
глийской истории не был ознаменован массовым появлением ориги
нальных социально-политических идей, и только Локка можно при
числить к "великим". Что касается других просветителей, то они 
привлекали к себе внимание, по мнению Херншоу, в силу своего 
участия в партийной борьбе, нежели принципами. Трудно не согла
ситься с историком в том, что английские просветители создали не
много оригинальных идей в политической идеологии, однако мало
вероятно, чтобы их творчество не оставило своего следа не только 
в философии и литературе, но и в политике. Целая плеяда ярких 
личностей появилась на интеллектуальном небосклоне страны.
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Ни до, ни после этого периода в Англии не было одновременно 
столько талантливых людей, оставивших заметный след в литерату
ре, науке, политике, экономике, искусстве, архитектуре. Физик Иса
ак Ньютон, философы Джон Локк, Джон Толанд, граф Шефтсбери, 
писатели Джонатан Свифт и Даниель Дефо, поэты Александр Поп 
и Джон Арбетнот, журналисты Ричард Стиль и Джозеф Аддисон, 
государственные и политические деятели лорды Темпль, Сомерс, 
Галифакс, Болингброк -  все эти люди приобрели всемирную извест
ность не только в силу своей незаурядной профессиональной дея
тельности, но прежде всего как выразители прогрессивной идеоло
гии -  Просвещения.

Основные годы жизни и деятельности героев нашего повест
вования пришлись на время правления последних Стюартов -  
Вильгельма III Оранского и королевы Анны. Что представляла 
собой Англия в тот период? Каким было ее социально-экономиче
ское, политическое и культурное развитие? Какие события в стра
не, происходившие в ту пору, влияли на поступки литераторов и 
политиков, объединившихся в стан просветителей? Ответы на эти 
вопросы позволят выяснить причины, побудившие наших героев 
активно включиться в политическую борьбу и заняться литера
турной деятельностью, а также понять мотивы, которыми они ру
ководствовались, отстаивая и защищая интересы той или другой 
партии.

* * *

Англия на рубеже XVII-XVIII вв. представляла собой процвета
ющую державу. Как утверждал известный британский историк 
Дж. Тревельян, век королевы Анны явился "прелюдией к долгому 
периоду довольства"3. Экономика страны была на подъеме. Хотя 
Англия и продолжала оставаться по преимуществу аграрной (четы
ре пятых всех ее жителей проживали на доходы от земли), однако 
рост торговли и расширение промышленного производства оказы
вали решающее влияние на развитие всей ее экономики. Как заме
тил историк М. Джордж, начало XVIII в. было "процветающим вре
менем"4. Закон 1685 г. о поощрительных правительственных пяти
шиллинговых премиях за экспорт зерна в значительной мере стиму
лировал его производство. Дешевое зерно значительно облегчало 
существование беднейших слоев населения, для которых хлеб оста
вался основным источником питания. Вероятно, поэтому Джордж 
назвала это время "золотым веком сельского работника"5.

Провинция, конечно же, разительно контрастировала по срава- 
нению с городом. Дороги хотя и улучшались, но все же еще были 
плохи и зимой кое-где становились практически непроходимыми 
для экипажей и повозок. И все же деревня, бывшая некогда замкну
тым натуральным хозяйством, претерпела разительные перемены.
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Сельское население прочно связало свою судьбу с поставками про
визии в города. Уровень достатка сельского населения заметно воз
рос, что отразилось на социальном облике деревни и условиях жиз
ни ее обитателей. "Убожество средневековой деревни уже давно 
уступило место благородной простоте и комфорту сельского сред
него класса, -  отмечал Тревельян. -  В царствование Анны фермеры 
всюду расширяли свои дома или строили новые: каменные, кирпич
ные или полудеревянные, в зависимости от местных традиций и ме
стных материалов"6.

Важную роль в экономике страны в это время начала играть 
промышленность. Наряду с традиционными ее отраслями (угольная, 
металлообрабатывающая, текстильная) появились новые (хлопча
тобумажное и полотняное производство). Лидирующее место по- 
прежнему занимали шерстяные мануфактуры, которые приносили в 
бюджет страны пятую часть национального богатства7. Ведущей 
статьей дохода являлось сукноделие. Стремление сохранить откры
тыми мировые рынки для английского сукна послужило одной из 
причин вступления Англии в войну за испанское наследство 
(1702-1713). Шерстяные и полотняные мануфактуры были широко 
распространены по стране. Хотя в производстве по-прежнему доми
нировала "домашняя система" ("domestic system"), одновременно со
здавались крупные предприятия. В ряде городов возникали фабрики 
по выпуску шелка, трикотажа, полотна. Промышленность Англии 
все больше приобретала капиталистический характер.
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Правление последних Стюартов ознаменовалось также небыва
лым расцветом торговли. Особенно успешной была заморская тор
говля. Английские купцы занимали лидирующее место в мировой 
торговле. Один лондонский порт ежегодно приносил доход в бюд
жет страны в пять млн фунтов стерлингов8. Большое значение для 
экономики страны приобрело основание в 1694 г. государственного 
банка, который во многом позволял субсидировать военные расхо
ды правительства.

Особую роль в торговле, промышленности и банковском деле 
играл в ту пору главный город Англии. Из 5,5 млн жителей 674 тыс. 
проживали в Лондоне9. Столица с ее улицами, заполненными шум
ными толпами людей, ярко освещенными витринами магазинов, на
рядными экипажами разительно контрастировала с провинцией. 
Она приводила в изумление всех, кто наезжал сюда за покупками 
или ради развлечений.

Помимо всего прочего, Лондон являлся также центром литера
турной, интеллектуальной жизни, моды, закона и управления. "Умы 
лондонцев развивались не только благодаря развитию националь
ной и мировой торговли, -  подчеркивал Тревельян, -  но и благодаря 
ежедневному соприкосновению с юристами и политиками Вестмин
стера и со знатью и светскими людьми Сент-Джеймского дворца". 
В то же время Лондон представлял собой город контрастов. Его низ
шие слои населения: докеры, грузчики, чернорабочие, обслуживаю
щие нужды порта и большого рынка, жили в страшной скученности, 
в антисанитарных условиях, "без всякого полицейского и врачебно
го надзора и вне пределов досягаемости филантропии, просвещения 
и религии"10. Неудивительно, что смертность среди этих людей 
была ужасающей.



ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

Англия XVIII в. эффективно управлялась земельной аристокра
тией. По подсчетам американского ученого Р. Смита, в 1720 г. она 
насчитывала двести семейств11. В ту пору лишь владение крупной 
земельной собственностью делало англичанина политически влия
тельным и уважаемым в обществе. "Земля давала независимость, 
земля давала власть", -  подчеркивал Дж. Карсвелл12. К примеру, без 
земельной собственности невозможно было стать судьей. Каждый 
шестой из 16 тыс. землевладельцев входил в число судей. В ряды 
правящей аристократии были допущены только самые крупные 
землевладельцы, те же, кто происходил из древних и знатных родов, 
но получал со своих земель небольшие доходы, попросту игнориро
вались. Напротив, несколько дюжин незнатных семейств, наподобие 
Греев из Нортамберленда или Ламбартонов из Дархема обзавелись 
крупной земельной собственностью и потому стали играть видную 
роль в социально-политической иерархии общества. "Рождение 
было существенным для вхождения в ряды правящей олигархии, но 
унаследованная земельная собственность при этом становилась тем 
ключом, который открывал пути к политической власти", -  конста
тировал Смит13. Порядок наследования земельной собственности в 
аристократических семьях строго соблюдался: вся земля переходила 
в руки единственного наследника -  старшего из сыновей. Младшие 
сыновья осваивали профессии, получали должности в государствен
ном управлении, наживали состояния на торговых операциях, жени
лись на богатых наследницах. Приобретенные вновь или получен
ные по брачному договору землевладения могли передаваться 
второму или третьему сыну в семье. Сложившаяся система наследо
вания земельной собственности способствовала концентрации боль
ших землевладений в одних руках и, как следствие, упрочивала 
стабильность олигархии и класса землевладельцев в целом, что, в 
свою очередь, облегчало развитие иерархического влияния над всей 
страной. Аристократические кланы владели поместьями, которые 
становились "центрами меленьких империй" с годовым доходом, 
приближенным к королевскому. Нередко их власть распространя
лась на целые графства, где лендлорды делались единоличными 
правителями, осуществляя контроль над милицией, а также назнача
ли мировых судей, играли заметную роль в избирательных кампани
ях в графствах. При этом они рассматривали свою власть как испол
нение долга перед монархом и нижестоящими подданными.

Привлекательность землевладения становилась отличительной 
чертой для многих честолюбивых англичан. Британский ученый 
Хабекук, исследовавший изменения в землевладении в Нортгемп
тоншире и Бедфордшире за период с 1680 по 1740 г., отмечал: "По
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купали землю те, кого особенно волновали соображения социально
го престижа и политической власти. Среди них было несколько 
крупных купцов, которые стремились к политике, но большинство 
новых землевладельцев или были связаны каким-нибудь путем с 
правительством, или являлись судьями, которые желали приобрести 
в обществе то значение, которое могло дать только наличие земель
ной собственности. Они покупали участки земли в различных частях 
страны, скупали владения у некоторых соседних джентри. Они не 
столько стремились вложить свои капиталы в землю, сколько полу
чить побочные привилегии класса землевладельцев -  возможность 
беспрепятственно контролировать жизнь соседней округи"14.

В иерархической структуре землевладельцев нижестоящую 
ступень после лендлордов занимало джентри, численность которо
го достигала от пяти до семи тысяч15. Представители джентри так
же старались сохранить свой статус и потому предпочитали всту
пать в брак с равными себе. От аристократов они отличались мень
шими размерами землевладений. В то же время основной источник 
существования -  земельная рента -  сближал их с олигархией. Сфе
ра влияния джентри ограничивалась, как правило, их приходом, 
а центром политической деятельности становился город в графст
ве, где они проживали. Естественно, что по своему социальному, 
экономическому и политическому весу джентри не могло конкури
ровать с аристократией и это создавало определенную напряжен
ность между двумя основными частями класса землевладельцев. 
Но в целом общие интересы скорее объединяли их, нежели разгра
ничивали, что служило побудительным мотивом в формировании 
политической стратегии и тактики партии тори, с которой они тес
но сотрудничали.

В городах политически влиятельной становилась олигархия 
купцов, лавочников, профессионалов, участвовавших в местном 
управлении. Вместе с семьями их численность составляла от трех 
до четырех тысяч16. Наиболее удачливые из них также были члена
ми правящего класса, сумев приобрести землю или породниться 
через брак с джентри. Впрочем, землевладельческие классы никог
да не рассматривали свое экономическое благополучие в отрыве от 
английских торговых и коммерческих интересов. "Землевладелец и 
купец могли расходиться во взглядах на отдельные вопросы полити
ки, но они всегда были верны идеалу равновесия экономических ин
тересов, а не победы одних ценой падения других", -  констатировал 
Смит17. Как объяснял ученый, подобная гармония экономических 
интересов данных классов объяснялась тем, что у аристократов и 
джентри нередко имелись общие торговые или коммерческие инте
ресы. Большинство известных аристократических кланов владели 
определенной долей в торговых компаниях, Английском банке, уча
ствовали в освоении месторождений полезных ископаемых, город-

20



Мюллер. Вид Тауэра, моста и части лондонского Сити.
Середина XVIII в.

ском строительстве, и все это связывало их с интересами "денежных 
людей".

Центральной фигурой в управлении страной оставался монарх. 
Однако то, в какой мере он влиял на политику, в первую очередь на 
своих министров, во многом зависело от его личных качеств. В ре
зультате двух революций XVII в. в политическом устройстве Англии 
были достигнуты эффективные взаимоотношения между короной и 
парламентом, причем парламент занял место важнейшего партнера 
в управлении. И хотя после Славной революции 1688-1689 гг. 
монарх был вынужден опираться на правительство из независимых 
от него людей (в силу их экономического и политического влияния 
в обществе), тем не менее именно он мог выбирать предлагаемых 
претендентов на ту или иную должность.

Оговоренная законодательством Славной революции прерога
тива монарха оставалась внушительной. Король был вправе назна
чать всех главных должностных лиц и чиновников низшего звена в 
правительстве, священнослужителей высшего ранга и военных, мог 
созывать, распускать или отсрочивать парламент, определять курс 
внешней политики, включая вопросы войны и мира, чеканить моне
ту, вводить в ранг пэров и других званий. Вместе с тем Билль о пра
вах 1689 г., Трехгодичный акт, Закон о мятеже и Акт об устроении 
1701 г., принятые в правление короля Вильгельма III Оранского, 
в значительной мере ограничивали власть монарха. Так, он не имел
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полномочий устанавливать налоги, принимать новые законы, содер
жать "под ружьем" армию в мирное время без согласия парламента, 
накладывать вето на любой из существующих законопроектов и 
заключать подданных в тюрьму без суда и следствия18. Подобные 
ограничения королевской прерогативы окончательно закрепили в 
Англии правление конституционной монархии.

После Славной революции заметно изменилось и положение ко
ролевского двора. И если в предшествующие столетия, как утверж
дал Тревельян, двор был "микрокосмом и пульсирующим сердцем 
Англии", а в правление Карла II Стюарта (1660-1685) он являлся не 
только "ареной развлечений, вольностей и скандалов, но и тем цен
тром, в котором оказывалось покровительство политике, моде, ли
тературе, искусству, науке, изобретательству, предприимчивости", 
то при Вильгельме Оранском слава двора "потускнела". Двор пре
вратился в резиденцию уединившегося монарха-короля, который 
лишь изредка показывался на скучных официальных церемониях. 
"Покровительства теперь искали в других местах: в кулуарах парла
мента, в приемных министров, в загородных домах любезнейшей 
аристократии мира, наконец, в обращении к образованной публи
ке"19. Подобный упадок двора являлся еще одним свидетельством 
существенного ограничения королевской прерогативы, наступивше
го после Славной революции. И теперь уже дворы Версаля, Мадри
да и Петербурга поражали своей пышностью, притягивая к себе 
подданных, подобно магниту, как бывало когда-то в тюдоровской 
Англии. Впрочем, упрощение внешних атрибутов королевской вла
сти никого не могло ввести в заблуждение: английский монарх по- 
прежнему оставался верховным правителем страны, умело управля
ясь со строптивыми парламентариями известными средствами: при 
королеве Анне почти половина членов палаты лордов имела долж
ности или пенсии от короны20.

Королевские министры, прежде назначаемые по выбору монар
ха, теперь усматривают источник своей власти в парламенте и при
обретают все большую независимость от короны. В то же время по
добная расстановка сил создавала определенную двойственность в 
положении министров. С одной стороны, они могли оставаться на 
своих должностях так долго, как того пожелает монарх, который их 
назначил, и потому королевская благосклонность оставалась для 
министров жизненно важной. Но с другой стороны, в случае отказа 
большинства парламентариев поддержать того или иного министра, 
монарх мог лишиться своего протеже, издав указ о перестановках в 
кабинете министров. От расстановки сил в парламенте и политиче
ской борьбы в нем зависело очень многое в карьере каждого из ми
нистров. Если министр возглавлял деятельность большинства поли
тиков в парламенте, то даже сам король был не в состоянии отпра
вить его в отставку без согласия на то парламента.
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Томас Боулс. Панорама лондонского Сити со стороны Темзы.
Середина XVIII в.

Хотя теоретически все министры были равны, на деле глава каз
начейства и государственный секретарь возвышались над остальны
ми (лорд-канцлер, лорд-президент Тайного совета, лорд-хранитель 
малой печати, первый лорд адмиралтейства и др.). Самыми важны
ми продолжали оставаться три департамента: казначейство, госу
дарственные секретари, адмиралтейство. В целом, как утверждал 
Смит, подобное управление было эффективным, несмотря на имев
шиеся случаи коррупции и злоупотребления отдельных чиновников. 
"Налоги собирались на удивление своевременно, и большая их часть 
доходила до казначейства и тратилась на законные нужды. Флот и 
армия исправно получали жалованье. Правительство работало так, 
как того желали подданные короля"21. Постепенно власть минист
ров сосредоточилась в кабинете, но это произошло уже к концу 
XVIII столетия.

Парламент после Славной революции перестал быть простым 
орудием короны и превратился в национальный институт. Поми
мо всего прочего теперь он олицетворял собой "дорогу к власти", 
чего не случалось в прежние времена. Такие видные государствен
ные деятели, как лорды Сомерс, Монтегю, а также Роберт Харли 
сделались важными политическими фигурами именно благодаря 
своей парламентской деятельности. "Быть вне парламента значит 
оставаться вне мира", -  признавался в беседе с другом адмирал 
Родней22.

Проанализировав состав парламента начала XVIII в., Смит 
классифицировал депутатов по ряду признаков на несколько
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групп. Большая их часть, на его взгляд, являлась джентльменами 
среднего достатка, которые без особого интереса относились к на
циональной политике, но с большим энтузиазмом стремились за
нять престижную должность. В палате общин эти депутаты, как 
правило, восседали на задних скамьях, за что получили прозвище 
"заднескамеечников". Они не проявляли особой активности в по
литических дебатах и голосовали, сообразуясь с собственными 
взглядами и убеждениями. Вторая группа объединяла тех депута
тов, которые были одержимы идеями претворить в жизнь собст
венную программу, лишь немногие из них рассматривали свое уча
стие в работе парламента как исполнение гражданской обязанно
сти. Эти люди искренне верили в то, что своим присутствием 
в представительном учреждении они способствуют достижению 
престижа и процветания страны. Наконец, еще одна группа депу
татов стремилась к получению места, должности, пенсии или иных 
почестей для себя, либо для своих протеже. Их активное участие в 
политике объяснялось именно подобными стремлениями. В пар
ламенте были и профессионалы.

Каждая из палат имела в своих рядах юристов, военных и мор
ских офицеров, наиболее амбициозные из которых играли важную 
роль в политике. К примеру, юристы становились видными оратора
ми в дебатах, но стоило им получить выгодную должность, как они 
тотчас же дистанцировались от бывших своих соратников по оппо
зиции. Продвижение по служебной лестнице у военных, заседавших 
в парламенте, также нередко было связано с их участием в том или 
ином политическом союзе. Наиболее непостоянными в своих поли
тических пристрастиях оказывались купцы и финансисты, подчер
кивал Смит23. Ни одно правительство не могло полагаться на их под
держку, поскольку они меняли свои привязанности при каждых пе
рестановках в министерстве.

Что касается палаты лордов, то она продолжала сохранять свой 
политический вес, хотя и была отстранена от участия в решении фи
нансовых вопросов. В то же время кабинет министров не мог обой
тись без пэров. Помимо всего прочего, лендлорды оказывали замет
ное влияние в графствах и бургах во время избирательных компа
ний. Если говорить о политических пристрастиях членов высшей 
палаты, то, несмотря на свою неоднородность (в их рядах были то
ри, приверженцы Якова II Стюарта -  "якобиты", аристократические 
лидеры оппозиции), большинство пэров были склонны поддержи
вать королевскую прерогативу и правящий кабинет министров. Чле
нам палаты лордов было также не чуждо стремление к должностям, 
пенсиям и иным почестям, как и их "младшим" коллегам по парла
менту -  коммонерам.

Следует признать, что, несмотря на политические и экономиче
ские различия и приверженность к "земельным" или "денежным"
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интересам, которыми отличались члены обеих палат, английский 
парламент действовал как единый, хорошо отлаженный механизм. 
Он с одинаковым вниманием относился к запросам как "земельных", 
так и "денежных людей", вне зависимости от политической конъюнк
туры и того, какая из партий возглавляла на данный момент прави
тельство. Тревельян объяснял данный факт тем, что большая часть 
лендлордов обеих палат, особенно самые богатые и влиятельные из 
них, были лично заинтересованы в промышленных и торговых де
лах. "Поэтому неудивительно, -  утверждал историк, -  что парла
мент покровительствовал суконной мануфактуре так же заботливо, 
как и культуре злаков; он запретил ввоз иностранного сукна и экс
порт сырой шерсти, задушил ирландскую суконную торговлю в ин
тересах английских суконщиков и потребовал, чтобы каждого умер
шего при похоронах одевали только в английское сукно"24. Как вид
но, меркантильные интересы "денежных" и "земельных людей" пре
валировали над их политическими разногласиями и способствовали 
консолидации правящей элиты в целом.

Избирательная система в Англии оставалась и после Славной 
революции в прежнем виде. Выборщики от графств избирались по 
средневековой системе: их участие обусловливалось 40 шиллинга
ми годового дохода, что для XVIII в. было небольшой суммой. 
В результате численность электората колебалась от 800 человек 
в Рутленде до 20 тыс. в Йоркшире. В Лондоне насчитывалось 
7 тыс. избирателей, а в Вестминстере -  12 тыс., в то же время в 
одном из "гнилых местечек" -  Олд Сэраме избирателей не было 
вовсе25. Т. Харрис уверял, что правом голоса пользовался каждый 
четвертый англичанин. Всего в Англии насчитывалось 40 избира
тельных округов26. Система выборов в бургах отличалась, по мне
нию Смита, "хаотичностью". Избирательный ценз колебался от 
размеров профессорского жалованья в университетских городах 
до рыночной стоимости собственности кандидата. Спорные во
просы, как правило, разрешали видные джентльмены или пэры 
графства. Они же оказывали прямое давление на избирателей. 
Большинство мелких землевладельцев голосовали, как правило, 
по указке своего земельного магната. Памфлетист У. Редклифф 
в 1720 г. свидетельствовал: "Население подобно ветру: сегодня го
лосует за одного, завтра за другого, в зависимости от выпитого ли
кера, запугиваний или влияния могущественного соседа"27. Неуди
вительно, что подобная избирательная система с использованием 
подкупа и коррупции сделалась объектом острой критики со сто
роны многих просветителей Англии.

Важнейшим атрибутом государственного устройства страны в 
правление последних Стюартов становятся политические партии 
тори и виги, а главным содержанием политической жизни -  пар
тийная борьба. По утверждению Харриса, современники порой за
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труднялись в определении сущности партий, поскольку основным 
принципом для обеих являлась их лояльность к правящему режи
му28. Обе партии претерпели кардинальные изменения после Слав
ной революции. Так, виги стали олицетворением партии Двора и 
королевской исполнительной власти, а тори, в особенности к кон
цу правления королевы Анны, сделались партией Отечества. 
Дж. Ричардс отмечал, что уже в годы правления короля Вильгель
ма Оранского наметилось зарождение "нового торизма". Тори не 
только смирились с революционным устройством и законодатель
ством, но и приучились поддерживать и то, и другое. Более того, 
они позаимствовали из арсенала своих политических противников 
лозунги, которые те использовали, когда находились в оппозиции 
к Карлу II и его брату Якову Стюартам. Теперь уже не виги, а то
ри добивались исключения из парламента пенсионеров и тех, кто 
покупал себе должность или место в парламенте. Они выступали 
против постоянной армии в мирное время и осуждали чрезмерную 
активность правительства в континентальных делах. На взгляд ис
торика, именно тори во многом были ответственны за то, что со
гласились принять Закон о передаче английской короны в 1714 г. 
немецкой династии Ганноверов29.

Долгое время в зарубежной историографии дискутировался во
прос о том, существовала ли в правление последних Стюартов двух
партийная система. Новейшие исследования поставили точку в дан
ном споре, дав утвердительный ответ30. И действительно, именно в 
этот исторический период происходило становление двухпартийной 
системы, при которой роль политической оппозиции приобретала 
особую значимость. "Постоянная критика министерства со стороны 
организованной оппозиции, -  подчеркивал Смит, -  уже признава
лась как постоянная и желанная черта политики, и эта оппозиция 
расценивалась как альтернативное министерство, а не как нелояль
ная фракция"31.

Современные ученые признают, что обе партии уже имели 
собственные организации для координации деятельности едино
мышленников и сплочения их рядов. Особенно наглядно это было 
видно на примере деятельности так называемой "вигской Хунты". 
Хунта состояла из умеренных вигов, объединившихся в 
1693-1694 гг. с целью поддержания приготовлений короля Виль
гельма к войне с Аугсбургской лигой. В ее ряды входили видные го
сударственные деятели: Джон Сомерс, Эдвард Рассел, Томас Уор
тон, Чарльз Монтэгю и Чарльз Спенсор. Почти ежедневно члены 
Хунты собирались в парламенте, приглашая на свои встречи вид
ных деятелей из партии вигов, а также периодически проводили 
массовые мероприятия членов партии в Розовой Таверне. В пере
рывах между сессиями лидеры вигов обычно собирались в более 
тесном кругу, в своих загородных виллах или на скачках в Ньюмар
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кете. Встречи политиков с литераторами, поддерживавшими 
вигов, как правило, проводились в Клубе Кит-Кэт, который осно
вал в 1700 г. купец Яков Тонсон. В то же время излюбленным мес
том партии тори сделалась таверна "Прибрежный фонтан", в кото
рой нередко собиралось до двухсот человек. Обе партии использо
вали систему рассылки циркулярных писем и подписных листов 
для оживления деятельности рядовых членов, а также активно 
вмешивались в ход избирательных компаний на местах, в графст
вах или бургах.



ЗАРОЖДЕНИЕ "ЧЕТВЕРТОЙ ВЛАСТИ

Естественно, что при столь активной политической борьбе, 
которая шла в стране на протяжении четверти века в правление по
следних Стюартов, особенно важную роль стала играть пресса. Для 
того чтобы привлечь на свою сторону как можно большее число 
единомышленников, партии "культивировали политическую осве
домленность населения" с помощью различных форм пропаганды 
(трактаты, газеты, проповеди, общественные праздники и церков
ные ритуалы)32. В результате пресса становится неотъемлемой со
ставляющей демократической жизни Англии. Однако путь к этому 
был труден и долог.

Говоря о зарождении современной прессы, нелишне вспомнить, 
что своими истоками она обязана тем рукописным бюллетеням, со
держащим сведения об экономических и политических событиях в 
стране, которые в XV в. стали появляться в Венеции, а затем ряде 
городов Германии. Горожане, приобретавшие подобные бюллетени 
в Италии, расплачивались мелкой монетой "gazza", или "gazetta". 
Отсюда и пошло название периодических изданий. Поначалу газеты 
выходили нерегулярно, от случая к случаю, но с переходом на печат
ный станок в начале XVII в. они начинают приобретать определен
ную периодичность.

В Англии до издания газет распространялось немало рукопис
ных памфлетов, авторы которых жестоко преследовались цензурой. 
Борьба за ее отмену имела свою предысторию. Цензура в англий
ской печати существовала с XVI в., со времени правления Генри
ха VIII. Таким путем Звездная палата охраняла в печати авторитет 
короля и господствующей церкви. При Карле I за сочинение и рас
пространение "опасных", по мнению властей, книг виновных по при
говору Звездной палаты подвергали наказаниям: облагали высоки
ми штрафами, били плетьми, выставляли к позорному столбу, рвали 
ноздри, клеймили щеки каленым железом и сажали в тюрьму. Рево
люция упразднила Звездную палату в 1641 г., однако цензура в печа
ти продолжала действовать, только контроль над печатью от коро
ля перешел теперь к парламенту. Однако радикальные партии 
выступили с требованием отмены цензуры. Особенно активную по
зицию в борьбе за свободу слова заняли революционеры Джон 
Лильберн и Джон Мильтон.

После Реставрации монархии в 1660 г. "строгая цензура", по 
словам британского историка К. Хилла, "покончила с относи
тельной свободой политических дискуссий, которые проходили в 
1649-1660 гг."33. И теперь только правительственные газеты печа
тались с разрешения закона. В 1661 г. парламент принял указ "О ре
гулировании книгопечатания", имевший целью заставить замолчать
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всех недовольных режимом. Парламент разработал ряд мер, направ
ленных на розыск "возмутительных, подозрительных, скандальных 
и подстрекательских книг, памфлетов, листков в книжных лавках и 
типографиях"34. Началось открытое преследование оппозиционно 
настроенных к режиму памфлетистов. В результате к публичному 
сожжению "рукой палача" были приговорены "мятежные" книги 
Дрейка, Мильтона, Гудвина и других республиканцев, которые оп
равдывали "ужасное убийство Карла I". Было объявлено также об 
изъятии из обращения "мятежных" памфлетов, книг, речей извест
ных лидеров вигской партии -  Джона Локка, графа Шефтсбери, гер
цога Бакингема. Типограф Джон Твин, без разрешения цензора на
печатавший памфлет антиправительственного содержания, в кото
ром утверждалось, что власть должна принадлежать народу, был 
арестован и подвергнут жестокой казни (его повесили, затем четвер
товали, выставив части тела у разных ворот Лондона).

Жестокие репрессии правительства по отношению к авторам 
"мятежных" и "возмутительных" памфлетов далеко не всегда ока
зывались эффективными. Запрещенные книги и памфлеты, содер
жащие критические высказывания в адрес власти, продолжали рас
пространяться по стране. Сам король Карл II был вынужден при
знать бессилие правительственной политики в борьбе с "возмути
тельной" литературой35.

Установленная режимом Реставрации цензура в печати ущемля
ла права даже тех авторов, которые в своих произведениях не допу
скали никакой крамолы. Государственный секретарь Уильямсон по
лучил в июне 1676 г. анонимное послание, автор которого жаловал
ся на цензора Ластранжа, утверждая, что тот "превышает свои пол
номочия, вверенные ему законом... притесняет бедных авторов, 
а богатым позволяет себя подкупать... вымогает деньги за печатанье 
книг нонконформистов (религиозных сектантов), утверждая, что 
его должность равноценна по своему значению должности государ
ственного секретаря"36. Попытки короля усилить действие цензуры 
не имели успеха: памфлетная война продолжалась.

Король Яков II придерживался той же политики контроля над 
печатью, что и его брат. Правда, сквозь дебри цензуры смогли про
рваться "Потерянный рай" Джона Мильтона и "Математические на
чала" Исаака Ньютона, но исключительно благодаря поддержке 
главы Королевского общества известного мемуариста С. Пеписа. 
Общее же количество напечатанных книг и памфлетов было неве
лико. Число мастеров-печатников сократилось до двадцати, а печат
ные станки, на которых они работали, строго контролировались. 
За исключением печатников издательств в университетах Оксфорда 
и Кембриджа, все мастера-печатники были сосредоточены в столи
це, что не могло не наносить ущерба развитию интеллектуальной 
жизни страны в целом.
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Во время Славной революции контроль над прессой был в зна
чительной степени ослаблен. Возможно, утверждал Тревельян, что 
Вильгельм Оранский пошел на это сознательно, памятуя свой по
ход на Лондон, когда столица Западной Англии Экстер не смогла 
предоставить ему ни одного печатника и ни одной печатной маши
ны для издания копий его манифеста37. Карсвелл полагал, что бес
кровный характер Славной революции во многом был обязан 
прессе, которая заставляла англичан больше читать о событиях в 
своей стране, нежели участвовать в них. Один из приближенных 
Вильгельма советовал королю: "Если Вы намерены успокоить на
цию, то делайте это с помощью газет". И штатгальтер Голландии 
прислушался к словам придворного: тысячи памфлетов, призывав
ших поддержать Вильгельма в его "правом деле", были отпечата
ны в Голландии, а затем распространены в Англии. Армия Виль
гельма Оранского перевозила также в своем багаже печатный ста
нок, чтобы в случае необходимости пополнить запас печатной про
дукции38. Неудивительно, что уже в первые недели революции 
появилось множество памфлетов, трактатов, газет, в которых по
дробно освещались все политические события в стране, а также 
парламентские новости. Наиболее обстоятельно печатные издания 
расписывали церемонию вступления на престол новоиспеченных 
монархов -  короля Вильгельма и его супруги Марии II Стюарт. 
Не отставали от столичных газет и провинциальные вестники. Как 
писал Т. Маколей, "в газетах целые три недели только и говори
лось о празднествах, служивших изъявлением общей радости, о ка
валькадах джентльменов и йоменов, о процессиях шерифов и судей 
в красных мантиях, о сходках ревностных протестантов с оранже
выми знаменами и лентами, о фейерверках, иллюминациях, музы
ке, балах, обедах и фонтанах, метавших эль и вино"39.

Едва празднества по поводу коронации завершились, как король 
в январе 1689 г. издал указ, предписывавший цензорам разыскивать 
все "скандальные и мятежные" книги, газеты и памфлеты, привле
кая к судебной ответственности их авторов. Так закон о цензуре 
вновь вступил в силу. Однако буржуазия очень нуждалась в средст
вах массовой информации, чтобы влиять на общественное мнение, и 
потому требование "свободы слова" сделалось одним из главных в 
программах обеих партий. Наиболее активными борцами за свободу 
слова стали просветители Дефо, Галифакс, Локк. Весной 1695 г. 
Джон Локк представил в парламент документ, в котором изложил 
свое мнение по поводу закона о печати. "Я не понимаю, почему лю
ди не могут свободно печатать то, о чем желают высказаться", -  
заявлял он. Просветитель считал, что, препятствуя гражданам пуб
ликовать то, что они желали бы сказать, правительство тем самым 
поощряет издание анонимной литературы, авторов которой будет 
невозможно ни найти, ни наказать. В результате за этих авторов от-
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ветственность несут издатели и книготорговцы, которые подверга
ются наказаниям. Проведение подобной политики в печати, по его 
мнению, резко ограничивает издание книг. "Из-за этого закона Ан
глия в целом проигрывает, особенно страдают ученые, и никто не 
выигрывает, кроме ленивых, безразличных цензоров", -  констати
ровал Локк. Примечательно, что просветитель в ограничении сво
боды слова усматривал не только ущемление гражданских свобод 
человека, но также унижение человеческого достоинства. Он ука
зывал, что существующий закон о печати дает право констеблю 
обыскивать любой дом в поисках запрещенной литературы. Локк 
недоумевал, как же джентри, более того, как пэры могут подвер
гаться процедуре обыска только по подозрению в том, что в их до
мах находятся разыскиваемые "мятежные" книги. Для просветителя 
даже "тень подозрения", которая ложится на подозреваемого в со
крытии запрещенных книг, а также то, что его дом может быть под
вергнут обыску, отождествлялись с "проявлением рабства", с кото
рым предки никогда бы не смирились40.

Усилия борцов за свободу слова увенчались успехом в феврале 
1695 г., когда закон о цензуре был отменен. Британский исследова
тель Л. Хэнсон считал, что отмена данного закона произошла пото
му, что он не достиг поставленной цели. Желая не допускать в 
печать "подстрекательские" и "мятежные" памфлеты и предусмат
ривая за их публикацию суровые наказания, правительство не пред
полагало, к каким последствиям этот закон может привести. Во вся
ком случае, ни церковь, ни государство не желали, подчеркивал уче
ный, разорения граждан от тех штрафов, которыми их облагали за 
"недозволенные" публикации41. На наш взгляд, уничтожение цензу
ры в печати объяснялось насущными потребностями укреплявшего
ся класса буржуазии, нуждавшейся в средствах, с помощью которых 
появилась бы возможность свободно пропагандировать свои идеи, 
формировать в нужном направлении общественное мнение, оказы
вая идеологическое воздействие на сограждан. Упразднение цензу
ры в печати, конечно же, имело прогрессивное значение для всей 
политической жизни Англии. Однако не будем забывать, что плода
ми достигнутой свободы могли воспользоваться лишь представите
ли имущих классов.

Как же развивались события в Англии после отмены цензуры? 
Обрела ли печать ту самую свободу, за которую несколько десяти
летий вели борьбу прогрессивные слои населения, в первую очередь 
буржуазия. На взгляд Хэнсона, уничтожение цензуры не позволило 
добиться в стране "полной свободы слова"42. Надо признать, что от
мена закона о печати в значительной мере активизировала печатное 
дело. С 1702 г. в Лондоне впервые начала выходить ежедневная га
зета "Дейли курант". Вслед за ней появились газеты "Инглиш ку
рант", "Постбой", "Постмен", "Уикли Ньюс Леттер" и другие. Всего
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в Лондоне издавалось 18 газет и пять еженедельников. К 1714 г. соб
ственные газеты имели также города Бристоль, Ливерпуль, Нью- 
касл-на-Тине, Норвич, Ноттингем, Стемфорд, Уорчестер43. Увели
чился тираж -  с 44 до 67 тыс.44 Примечательно, что многие издания 
имели партийную окраску. К примеру "Спектейтор", "Ревю", "Ин- 
глишмен" и "Гардиан" отличались "вигской" направленностью, а 
"Экзаминер" и "Рихезел" были известны как "торийские" журналы.

Появление столь значительной для начала XVIII в. периодики 
в Англии, бесспорно, позволило господствующим классам оказы
вать через нее влияние на формирование общественного мнения в 
стране. Однако следует напомнить, что читателями прессы остава
лись по преимуществу представители высших и средних слоев: ари
стократия, джентри, купечество, духовенство, интеллигенция. 
Добившись долгожданной свободы слова, правящие классы уже не 
желали с ней расставаться ни под каким видом. И когда в 1697 г. 
в палате общин был внесен на обсуждение проект о возобновлении 
закона о цензуре, депутаты дружно (200 голосами против 16) его 
отклонили.

Добившись отмены цензуры, буржуазия завоевала свободу ис
ключительно для своего класса. А затем она начала изыскивать 
средства, с помощью которых было бы возможно подавлять вы
ступления как своих политических противников, так и всех инако
мыслящих вообще. Одним из таких средств стало введение 10 июня 
1712 г. "штемпельного" налога, с помощью которого правительство 
надеялось заставить замолчать наиболее крикливых и назойливых 
оппонентов, закрывая газеты и журналы путем разорения их вла
дельцев. Многие периодические издания не выдержали налога и 
прекратили существование. Об этом в своем дневнике поведал Джо
натан Свифт: «С прошлой недели Граб стрит (улица в Лондоне, где 
расположились издания ряда газет и журналов. -  ТЛ.) почила и уже 
не воскреснет... "Наблюдатель" приказал долго жить, "Всякая вся
чина" слилась с "Летучей почтой", "Экзаминер" смертельно бо
лен»45. Так правительство и в условиях существования бесцензурной 
печати нашло способ с помощью экономических мер закрыть рот 
политическим противникам. К слову сказать, гербовый ("штемпель
ный") сбор на печатные издания просуществовал в Англии вплоть 
до 1855 г.

Не менее активно свободой слова продолжали пользоваться и 
политические партии. Их борьба, хотя и находилась под контролем 
партийной элиты, очень быстро переросла отведенные ей границы 
и стала вовлекать в свою орбиту все большее число граждан, при
чем обоего пола. По замечанию британского ученого У. Спика, в ту 
пору "национальная жизнь была проникнута партийным духом"46. 
Карьера юриста, военного или священника во многом зависела от 
расположения влиятельных членов партии, находящейся на тот мо

34



мент у власти. И потому, утверждал ученый, два мощных средства 
влияния на общественное мнение -  церковная кафедра и пресса пре
вращались в самые эффективные средства пропаганды. Причем эта 
пропаганда распространялась не только на высшие и средние слои 
общества, но также на рядовых лондонцев и жителей провинциаль
ных городов.

В условиях становления двухпартийной системы, когда тори и 
виги попеременно входили в правящий кабинет, оппозиционная пар
тия начинала выступать с критикой в адрес правящей. Последняя 
также применяла всевозможные меры, чтобы "утихомирить" своих 
противников. Но стоило им поменяться местами, как все начиналось 
сначала, причем преследовала инакомыслящих, как правило, только 
правящая партия.

После принятия Закона о Трехгодичном парламенте в 1694 г. и 
вплоть до его отмены в 1716 г. в стране прошло десять избиратель
ных компаний. Как следствие столь частых выборов резко возросла 
потребность в партийной пропаганде. В результате, по утвержде
нию британского ученого П. Роджерса, "способный писака стано
вился ключевым звеном в партийном механизме"47. Неудивительно, 
что и партии, и правительство стремились заручиться поддержкой 
видных писателей и журналистов, чтобы через них оказывать давле
ние на общественное мнение. Для этой цели власти использовали 
политику "кнута и пряника" -  поощряли ортодоксальных памфлети
стов и журналистов и сурово расправлялись с инакомыслящими.

Французский исследователь XIX в. А. Белжам приводил данные 
о том, как правительство отблагодарило тех литераторов, которые 
его поддерживали: Джон Локк вошел в Совет по делам торговли; 
поэт Дж. Арбетнот был назначен лекарем королевы Анны; журна
лист Ричард Стиль получил должность главного редактора офици
альной "Лондонской газеты"; двадцатичетырехлетний драматург 
Конгрив вошел в казначейство; поэт Гэй, начинавший свой жизнен
ный путь учеником торговца шелком, в двадцать пять лет стал сек
ретарем посольства; памфлетист Мэтью Прайор получил назначе
ние посла в Гаагу, а затем в Версаль; Джонатан Свифт стал настоя
телем собора св. Патрика в Дублине. Впрочем, автор убежден, что 
если бы Свифт не написал своей "Сказки бочки", содержавшей ост
рую критику духовенства, то не исключено, что он стал бы еписко
пом. Белжам полагал, что писатели и журналисты были приняты в 
высшее общество наравне со знатными людьми. Так, Прайор при
глашал к себе в дом министра Харли; Свифт часто встречался, обе
дал вместе с государственным секретарем лордом Болингброком; 
Конгрив дружил с дочерью военного министра герцога Мальборо; 
Аддисон женился на графине Уорвик. Сделались членами парламен
та Конгрив, Аддисон, Стиль. Все они вошли в знаменитый клуб 
"Кит-Кэт" вместе с влиятельными политиками графами Дорсетом,
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Сандерлендом, герцогами Сомерсетом, Ньюкаслом и Мальборо48. 
Таким образом, правительство хорошо оплачивало (деньгами и 
должностями) находящихся у него на службе литераторов, которые, 
хотя и ратовали за свободу слова, но сами были вынуждены в силу 
убеждений, политических симпатий, либо по меркантильным сооб
ражениям продавать свое перо.

Вместе с тем совершенно иная судьба была уготована тем ли
тераторам, которые обслуживали оппозицию. Правительство рас
правлялось с неугодными писателями так же сурово, как поступали 
когда-то монархи. Издатель газеты "Флаинг Пост" У. Харт дважды 
выставлялся у позорного столба, два года провел в тюрьме, подверг
ся разорительному штрафу; Д. Дефо за памфлет "Кратчайший путь 
расправы с диссентерами" был выставлен у позорного столба, при
говорен к тюремному заключению, оштрафован; издателя "Обсер- 
ветора" Тэтчина избила толпа фанатиков, а парламент приговорил 
его к розгам. Священника Стивенса оштрафовали, и только случай 
спас его от позорного столба за написание памфлета в защиту "не
присягнувших" королю Вильгельму Оранскому. Стиль был исклю
чен из парламента за памфлет "Кризис", а издатель Дж. Ридпат про
вел несколько месяцев в тюрьме, выйдя из которой, был вынужден 
бежать из страны, опасаясь новых преследований. Тюремное заклю
чение являлось самой распространенной формой воздействия 
на инакомыслящих. К примеру, государственный секретарь лорд 
Болингброк только за один день отправил в тюрьму 14 книгоиздате
лей и журналистов49.

Репрессии не могли, однако, заставить замолчать всех тех, кто 
отстаивал право на свободу слова. "Не успеваем выпустить кого-ни
будь из них под залог, -  сетовал Свифт, -  как они тотчас снова бе
рутся за свое. Тогда мы снова их арестовываем, но они опять вносят 
залог, и каждый раз все начинается сначала"50. Литераторы продол
жали писать, а взамен прежних, закрытых газет и журналов, выхо
дили новые издания.

Следует отметить, что в разряд инакомыслящих порой попадали 
люди, которые отнюдь не являлись противниками существующего в 
Англии строя. Напротив, они защищали этот строй, но лишь допус
кали отдельные критические замечания в адрес правящего кабине
та министров, либо лидеров партии. Однако в условиях ограничен
ной свободы слова даже подобные выступления считались крамоль
ными. Как видно, в правление последних Стюартов свобода слова 
становилась жизненно необходимой для самой политической элиты, 
а отстаивать ее в жестокой борьбе приходилось в первую очередь 
деятелям культуры -  литераторам и журналистам.

Немаловажную роль в политической и культурной жизни Ан
глии на рубеже XVII-XVIII вв. стали играть также клубы и кофей
ни. Образование неформальных групп и кружков, которые британ-
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ский историк П. Кларк окрестил "обществами", начали возникать в 
стране еще до революции середины XVII в. Среди них были общест
во любителей древности, несколько обществ почитателей коло
кольного звона, а также клубы юристов51. События гражданской 
войны всколыхнули общественность, что способствовало возникно
вению клубов и кофеен. В них собирались ученые из Королевского 
общества, поэты и музыканты, а также купцы, мелкопоместные 
дворяне из Кента, Уилтшира, Суффолка, Хертфордшира, Чешира и 
других графств, которые обсуждали цены на хлеб и сукно52.

Первая кофейня, где можно было полакомиться с входившими в 
ту пору в моду кофе и шоколадом, открылась в Лондоне в 1657 г. 
Через несколько десятилетий таких кофеен насчитывалось уже око
ло пятисот. Первая лондонская кофейня быстро превратилась в 
центр общественной жизни. И как отмечал Тревельян, "она способ
ствовала ослаблению укоренившейся тогда привычки к спиртным 
напиткам, так как употребление алкоголя в ее помещении не допус
калось"53. А вскоре кофейни стали своеобразными клубами, где 
встречались политики, литераторы, ученые. Кофейню "Ионафана" 
посещали коммерсанты, "Греческую кофейню" -  ученые и юристы. 
Предпочитавшие пить шоколад светские щеголи облюбовали кон
дитерскую "Кокосовое дерево". В кофейне "Сент-Джеймс" проводи
ли время вигские политики, а в "Кофейне Виля", расположенной в 
центре столицы, в Ковент-Гардене, -  литераторы. Наибольшей по
пулярностью у просветителей пользовалась кондитерская "Кит- 
Кэт", за которой очень быстро закрепилась слава литературного са
лона, а также клуба политиков и литераторов "вигской" ориента
ции. В противоположность ему тори создали свой, под названием 
"Клуб братьев". В нем часто собирались Болингброк, Свифт, поэт 
Александр Поп и баснописец Джон Гэй. Именно из этого клуба по
зднее оформится кружок "Мартинус Скрибблерус" ("Писаки"), 
целью которого станет создание сатиры, направленной на обличе
ние негативных сторон английской действительности.



"АВГУСТИАНСКАЯ" КУЛЬТУРА

Освещая вопрос о прессе и клубах, мы в какой-то мере уже при
близились к проблеме состояния английской культуры в правление 
последних Стюартов. Остановимся теперь на таком важном показа
теле уровня ее развития, как грамотность населения страны. В "ав- 
густианской" Англии было немало высокообразованных людей сре
ди парламентариев, государственных чиновников, священников, 
аристократов и купечества. Однако большинство англичан остава
лись в ту пору неграмотными, о чем нередко упоминают западные 
ученые54. Американский исследователь Д. Крэсси в книге "Грамот
ность и социальный порядок. Чтение и письмо в Англии Тюдоров и 
Стюартов" приводит данные, согласно которым в середине XVII в. 
число неграмотных мужчин составляло от 33% в Лондоне, до 94,6% 
в графстве Вестморленд. С грамотностью женщин дело обстояло 
еще хуже. В середине века среди жительниц Лондона насчитывался 
81% неграмотных, к концу века -  52%55. В провинции число таких 
англичанок к концу столетия достигало 80%56. Неудивительно по
этому, что вопрос о необходимости предоставления образования не 
только мужчинам, но и женщинам привлекал внимание многих про
свещенных англичан, в том числе просветителей, среди которых 
особую активность проявили и герои нашей книги57.

Обычно образование, которое давали молодым людям из выс
ших и средних классов, носило, по утверждению Тревельяна, "стро
го классический характер", что предусматривало непременное зна
ние латыни и греческого языка. Аристократы для своих сыновей 
предпочитали колледжи Итона, Винчестера и Вестминстера. Наибо
лее состоятельные выбирали университеты Оксфорда и Кембрид
жа, которые из "бастионов схоластики" постепенно превращались в 
центры нового гуманизма. Теперь студенты изучали в университе
тах не только труды Цицерона, Сократа, Сенеки, Плутарха, Софок
ла и Эврипида, но и Петрарки, Мора, Вивса, Эразма. Одной из целей 
университетского образования считалось моральное совершенство
вание студентов.

Кроме того, существовали различные школы, которые посеща
ли большинство юных джентльменов. Роберт Питт, отец будущего 
премьер-министра, писал в 1704 г. губернатору Мадраса: "Оба моих 
брата находятся в академии г-на Мэра близ Сохо-сквер, считающей
ся лучшей в Англии. Они изучают латынь, французский, счет, фех
тование, танцы и рисование. Следующим летом я думаю отправить 
их в Голландию для пополнения образования"58.

Нередко дети из высших и средних классов получали знания дома. 
Как правило, в роли преподавателя выступал приходской священ
ник или частный капеллан. Для обучения языкам приглашались
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иностранцы, по преимуществу гугеноты, бежавшие из Франции по
сле отмены Нантского эдикта в 1685 г. Образование провинциаль
ного дворянства, по признанию Маколея, мало чем отличалось от 
того, которое получали их слуги. "Зачастую воспитателями наслед
ника поместья были пажи и егеря, и все его познания ограничива
лись умением изобразить свою подпись на документе, -  писал исто
рик. -  А если он учился в школе и колледже, то обычно еще до двад
цати лет возвращался к семейному очагу, где среди деревенских 
забот и развлечений быстро забывал всю свою науку. Главным его 
делом было хозяйство. Он проверял зерно, ходил на свинарник, а по 
ярмарочным дням торговался за кружкой пива с прасолами и пере
купщиками хмеля. Его любимыми развлечениями были охота и при
митивные любовные утехи. Он говорил таким языком, который те
перь можно услышать лишь от самой неотесанной деревенщины"59.

Женское образование в стюартовской Англии носило ярко вы
раженный прагматический характер. По большей части жены и до
чери провинциальных дворян, как отмечал Маколей, проводили 
время за шитьем, прядением, приготовлением крыжовниковой на
стойки и пирогов, а также ухаживали за цветами60. Вместе с тем, ви
дя главное предназначение девушек в их семейной жизни, родители 
заблаговременно беспокоились о выборе для них достойной партии. 
Важным залогом успеха в этом предприятии являлось обучение де
вушек прежде всего грамоте, иностранным языкам, музыке, танцам, 
а также навыкам домоводства. Главную роль играла мать девушки, 
и от того, насколько она сама была образованна, талантлива и спо
собна, зависели успехи ее дочери. Существенным было значение ма
тери также в воспитательном процессе, которая знакомила ее с ма
нерами поведения, этикетом, а также основами религии. Заметное 
место в образовании молодых представительниц высших и средних 
слоев общества занимали гувернантки и приходящие учительницы. 
Разумеется, все это стоило немалых денег, и потому далеко не каж
дая семья могла себе позволить столь всесторонне развивать своих 
дочерей.

Женское образование в Англии XVII в. отличалось гуманитар
ным характером. Практически все девушки из высших и средних 
слоев обучались грамоте, иностранным языкам, музыке и танцам. 
Лишь немногие из них знакомились с историей, географией, азами 
философии. Крайне редко девушки познавали точные науки, а так
же латынь. В результате качество их подготовки заметно уступало 
мужской. Кроме того, девушки, не изучавшие латынь, лишались 
возможности поступить в университет и не могли приобрести про
фессию, в которой требовалось знание латинского языка.

Народное образование в стране оставалось в XVII в. практичес
ки неизменным. К приходским школам в конце века добавились 
лишь благотворительные учебные заведения. Впрочем, "учебными"
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их можно было назвать с большой натяжкой, поскольку грамоте в 
них обучали немного. Большую часть времени дети бедняков в при
ходских школах занимались тем, что зарабатывали себе на пропита
ние. Справедливости ради стоит заметить, что приходские школы 
сыграли свою положительную роль в профессиональной подготов
ке учащихся. Опытом англичан по созданию системы благотвори
тельных школ воспользовались многие страны Европы -  Швеция, 
Дания, Голландия, Швейцария, Германия, а также Россия61.

Вместе с образованием в Англии развивалось печатное дело. 
Расцвет журналистики дополнялся возросшим интересом общества 
к книжной продукции в целом. За период с 1660 по 1800 г. в стране 
было издано 300 тыс. книг62. Все большее место в жизни англичан 
начинают занимать домашние библиотеки. Богатейшее собрание 
книг высокопоставленного чиновника и юриста лорда Джона 
Сомерса, в котором хранились фолианты по филологии, праву, ис
тории, философии, медицине, теологии, экономике, математике, по
литике и искусству практически на всех европейских языках, не 
являлось в ту пору в Англии большим исключением среди частных 
библиотек аристократов. Библиотека парламентария сэра Эдварда 
Деринга насчитывала 2 тыс. книг. Богатейшей коллекцией книг вла
дел известный дипломат Уильям Темпль, ставший идейным настав
ником Свифта. Практически в каждом богатом доме вошло в моду 
иметь хорошую библиотеку. Скромные книжные полки стали появ
ляться и в домах провинциального дворянства. В их библиотеках, 
как правило, соседствовали Библия и книга "Мучеников" известно
го предводителя квакеров Джона Фокса. Деревенский народ, про
стой фермер или коттер, знакомый с грамотой, другой печатной 
продукции, кроме Библии, молитвенника или баллад, не знал.

В XVII в. появляются в Англии первые публичные библиотеки. 
Университетские библиотеки существовали в Оксфорде и Кембрид
же со времени основания самих университетов, т.е. с XII—XIII вв. 
Первая общественная библиотека, как считает Тревельян, была от
крыта в Лондоне ректором Сент-Мартинского аббатства Теннисо- 
ном в 1684 г. По мнению британского ученого Дж. Фидера, данное 
событие произошло еще раньше, в 1661 г. Основателем библиотеки 
он называл одного из первых издателей беллетристики в Англии 
Фрэнсиса Керкмена. К середине XVIII в. библиотеки были открыты 
практически в каждом городе. Городские библиотеки Бата, Лидса, 
Бристоля, Ньюкасла насчитывали многотысячные собрания книг63. 
Примечательно, что читатели "августианской" Англии наибольший 
интерес проявляли к светской литературе: беллетристике, истории, 
рассказам о путешествиях.

Большую роль в интеллектуальной жизни общества играла 
Академия наук (Лондонское Королевское общество), созданная в 
1662 г. по инициативе короля Карла II Стюарта и его двоюродного
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брата принца Руперта. Оба кузена интересовались наукой: король 
отдавал предпочтение математике и механике, принц увлекался хи
мическими опытами. Основание Королевского общества способст
вовало быстрому развитию экспериментальной науки. И хотя Ро
берт Бойль, Исаак Ньютон, как и другие члены данного общества 
являлись людьми глубоко религиозными, тем не менее они знако
мили своих сограждан с идеей "закономерности во вселенной и 
с научными методами исследования, необходимыми для открытия 
истины"64. В правление последних Стюартов Королевское общест
во все чаще обращается к нуждам государства. Один из ее прези
дентов -  Ньютон возглавил работу Монетного двора и вместе с 
Локком по заказу правительства приступил к чеканке новой моне
ты. В этот период в стране стали появляться книги об усовершен
ствовании методов земледелия, агротехнике, экономические про
екты Ч. Дэвнента и статистический труд Г. Кинга. Наука все тес
нее сближается с жизнью.

В период Реставрации (1660-1688) возродился театр, который 
заметно утерял былую популярность за годы пуританской револю
ции. Карл II покровительствовал не только науке, но и театру, воз
можно, в немалой степени из-за столь любимой им актрисы Нелли 
Гвинн. Шекспировский театр в XVII в. внешне претерпел изменения. 
Здание театра находилось под крышей, сцена освещалась свечами. 
Рампа, спускающийся занавес и рисованные театральные декорации 
дополняли внутреннее его убранство. Женские роли теперь испол
няли актрисы, что резко повысило театральные сборы, поскольку 
мужская часть зрителей нередко приходила в "храм искусств" не ра
ди пьесы, но чтобы полюбоваться понравившейся актрисой. Россий
ский историк Л.Е. Кертман насчитывал в Лондоне в начале XVII в. 
двадцать театров, отмечая, что случались дни, когда одновременно 
представления шли в одиннадцати из них65. Несколько иные данные 
приводил Тревельян, который утверждал, что за большой промежу
ток времени в Лондоне был открыт лишь один театр -  Королевский 
на Друрилейн, хотя время от времени открывались один-два теат
ра66. Заметно расширился репертуар театра. Ставились пьесы Шек
спира, Бена Джонсона, поэтические драмы Джона Драйдена, коме
дии Конгрива и Фаркера и, наконец, венец репертуара "Августиан- 
ской" Англии -  первая в ее истории опера Генри Перселла "Дидона 
и Эней". Эта опера принесла английской музыке мировое признание 
на века.

В целом состояние английской культуры в последней четверти 
XVII -  первой четверти XVIII в. было таковым, что заставило Треве
льяна признать его "одним из самых славных периодов развития ан
глийского гения и цивилизации"67. И здесь трудно что-либо возразить.

Завершая свой экскурс в историю "Августианской" Англии, за
метим, что в своем социально-экономическом, политическом и
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культурном развитии она по праву лидировала среди других госу
дарств. Неудивительно, что Англия сделалась в XVIII в. эталоном 
для подражания во многих странах, в том числе Франции и России. 
Свой посильный вклад в формирование просветительской идеоло
гии и просвещенной политической культуры, а также в образование 
подрастающего поколения внесли и герои нашей книги.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Л И ТЕРА ТО РЫ  В П О Л И Т И К Е

Литература в Век Просвещения сыграла важнейшую роль в 
деле формирования общественного мнения в большинстве европей
ских стран. Первые романы, появившиеся в Англии и Франции, очень 
быстро нашли своих почитателей во многих странах, в том числе и Рос
сии. Но если художественная литература апеллировала в большей сте
пени к чувствам людей, то политическая литература будила их мысль.

Многочисленные памфлеты и трактаты, посвященные различ
ным проблемам философии, истории, экономики, дипломатии, обра
зования, а также внутренней и внешней политики правительства, на
чали широко распространяться прежде всего в Англии, где утвердил
ся новый, буржуазный строй. Члены правительства, а также лидеры 
политических партий прекрасно понимали роль литераторов и пото
му не жалели ни сил, ни средств, чтобы привлечь их на свою сторо
ну. Когда им это удавалось, то общественное мнение оставалось под 
контролем властных структур и тогда любые действия правящего 
кабинета, будь то фискальная налоговая политика или захватничес
кие войны, находили в массовом сознании должное оправдание. 
Таким путем культура по сути дела служила власти. Естественно, что 
подобное "служение" было далеко не бескорыстным. Состоявшие на 
службе у министров литераторы получали за свой труд выгодные 
должности, пенсии, дары и подношения. Ну, а тех, кто не желал в 
угоду правительству менять своих убеждений и отказывался служить 
властям, ждало суровое наказание: штрафы, лишение должностей, 
позорный столб, тюремное заключение. Свобода слова в буржуаз
ной Англии имела четкие ограничения, рамки которых определялись 
и регулировались власть предержащими.

Почему и как литераторы попадали в политику? Чем определял
ся выбор их политической и партийной позиции? Как формирова
лась идейно-политическая просветительская платформа? Наконец, 
каким образом устанавливался и поддерживался диалог писателей и 
журналистов с властями? Ответить на поставленные вопросы нам 
предстоит в последующих разделах.



ТРИУМФ ДЕФО У ПОЗОРНОГО СТОЛБА

Человек необычной судьбы, полной неожиданностей биогра
фии, противоречивый по характеру, разносторонний по своим за
нятиям и интересам Даниель Дефо пятьдесят лет своей жизни из 
прожитых семидесяти двух посвятил литературной деятельности. 
Мировую славу ему принес роман "Робинзон Крузо", который к 
концу XVIII в. выдержал семьсот изданий только в Англии и был 
переведен на многие европейские языки. Между тем библиогра
фия произведений, написанных Дефо, насчитывает 557 наимено
ваний1. Творческое наследие литератора дополняют 22 тома жур
нала "Ревю", автором и издателем которого он оставался на про
тяжении ряда лет. Один лишь перечень произведений Дефо в Ге
неральном каталоге библиотеки Британского Музея составляет 
свыше 70 страниц2. Особое место среди них занимают 89 памфле
тов, посвященных различным аспектам политики, религии, эконо
мики, социальных отношений, образованию. Изучение данных 
произведений Дефо позволяет понять, какое место занимал он в 
политике, партийной борьбе, а также составить представление об 
общественно-политических и просветительских взглядах всемир
но известного писателя.

В зарубежной исторической науке до сих пор не сложилось оп
ределенного взгляда на политическую платформу Дефо. Британ
ские ученые начала XX в. Т. Батсон, Дж. Маккарти, которые пер
выми обратились к изучению роли литератора в политической 
борьбе, называли его известным памфлетистом революционной 
эпохи, возможным лидером низшей части средних классов, пользу
ющимся доверием вигов, считали твердым сторонником политики 
короля Вильгельма Оранского3. Американский историк середины 
XX столетия А. Ливит, напротив, полагал, что Дефо не был ни ви
гом, ни тори, а принадлежал скоре всего к первым предшественни
кам радикальной партии4. Аналогичной точки зрения придержи
вался и Б. Фицджеральд, который не только причислял Дефо к ра
дикальной партии, но также видел в нем последователя партии 
левеллеров5. Следует отметить, что свои выводы о политической 
позиции литератора зарубежные историки делали, как правило, 
априори, не обращаясь к сколько-нибудь детальному анализу его 
взглядов. Что касается современных исследователей творчества 
Дефо, то они по-прежнему продолжают уделять больше внимания 
изучению его беллетристики6. Если же обратиться к отечествен
ным специалистам, то и здесь столкнемся с аналогичной картиной: 
работы просветителя, равно как и его жизнь и деятельность, при
влекали внимание исключительно литературоведов, таких, как 
А.В. Каменский, А.А. Аникст, Д.М. Урнов7.
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Даниель Дефо

Даниель Дефо родился в 1660 или 1661 г. Точной даты его рож
дения биографы не смогли установить. Предки Дефо -  семейство 
фламандцев Фо приехали в Англию еще в шекспировские времена, 
в конце XVI столетия. Отцом Даниеля был скромный лондонский 
бакалейщик, торговец свечами Джеймс Фо (аристократическую 
приставку "де" к своей фамилии Даниель прибавил впоследствии 
сам). Это было время Реставрации. Вернувшись в Англию после 
длительной эмиграции сын казненного во время революции Карла I 
Стюарта -  Карл II начал свое правление с преследований и гонений 
республиканцев и "вероотступников" -  диссентеров. Отец Дефо,
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являясь одним из таких протестантских диссентеров (сектантов, 
не присягнувших канонам государственной англиканской церкви), 
не мог не испытать на себе выпавших на их долю гонений и притес
нений. Возможно, то сочувствие к диссентерам и ненависть к их при
теснителям, которые Даниель сохранял на протяжении всей своей 
жизни, зародились у него именно в детские и юношеские годы.

Образование Дефо получил в одной из диссентерских академий 
в Ньюингтоне, что севернее Лондона. Изучение латыни и математи
ки считалось здесь делом второстепенным, зато много времени от
водилось государственному праву, языкам, истории, географии, фи
зике, астрономии и даже стенографии. В стенах академии Дефо ов
ладел также ораторским искусством, что очень ему пригодилось в 
будущем. Он изучил испанский, итальянский, греческий и француз
ский языки, прослушал курс лекций по философии и теологии. Как 
видно, диссентерские академии готовили в то время высокообразо
ванных людей. В этой связи далеко не объективной представляется 
оценка, данная Дефо его политическим противником Дж. Свифтом. 
Как-то в беседе в кругу своих приятелей Свифт упомянул о Дефо 
как о необразованном человеке, что явно задело Даниеля. В одной 
из статей журнала "Ревю" он отверг подобное обвинение, заявив, 
что знает пять иностранных языков8.

И действительно, по свидетельствам биографов, к восемнадцати 
годам Дефо получил прекрасное образование. Ко всему прочему он 
неплохо разбирался в современной политике, был знаком с рядом 
произведений известных республиканцев времен первой буржуаз
ной революции -  Мильтона, Гаррингтона, Уинстенли. Несомненно, 
что на формирование политических убеждений юноши оказали вли
яние также те разговоры, которые ему довелось слышать в доме от 
отца и его друзей -  нонконформистов. Очевидцы событий револю
ции, собираясь вместе, вспоминали прошлое -  гражданскую войну, 
обсуждали причины поражения режима Оливера Кромвеля. Порой 
они высказывались с явным осуждением по адресу той политики, ко
торую проводил в стране царствующий монарх Карл II. Услышан
ное Дефо не забыл и спустя многие годы.

Отец Даниеля пожелал, чтобы сын стал проповедником дис
сентеров, однако юноша избрал иной путь. В шестнадцать лет он 
поступил учеником к купцу, торговавшему колониальными това
рами. Через год открыл собственное дело, начав торговлю галан
терей, а также вином и табаком. Когда Дефо исполнилось двад
цать, он отправился на континент. Побывал во Франции, Италии, 
Испании, Португалии, где ознакомился с сельским хозяйством, 
промышленностью и торговлей этих стран. Через три года Дефо 
возвратился на родину и вскоре приобрел галантерейную лавку в 
самом оживленном квартале лондонского Сити. В погоне за бары
шами он, подобно другим купцам, нередко плутовал. Однажды, за
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нявшись продажей меха сомнительного происхождения и низкого 
качества, прогорел. Его недруги тотчас распустили слухи, будто бы 
Дефо торговал мехом кошки.

В двадцать четыре года Даниель женился на некрасивой, на
божной и скромной девушке, дочери состоятельного купца Мэри 
Тафли. Вряд ли это был брак по любви. Если судить о той сумме 
приданого, которое Дефо взял за невестой (3700 ф. ст. по тем вре
менам являлось целым состоянием), его выбор объяснялся скорее 
меркантильными соображениями, нежели сердечной привязаннос
тью. Однако Мэри оказалась преданной и заботливой женой, и 
Даниель искренне привязался к супруге, что, впрочем, не исключа
ло с его стороны легких интрижек с другими дамами.

Торговая деятельность молодого негоцианта процветала, и 
вскоре Дефо уже имел собственный выезд: лошадей и экипаж, посе
щал скачки в Нью-Маркете, где иногда появлялся сам король. Одна
ко вскоре коммерческая деятельность наскучила Дефо. Торговые и 
промышленные интересы молодой буржуазии выражала в ту пору 
партия вигов, и Дефо решил сблизиться с ней. В вигских клубах он 
быстро приобрел репутацию остроумного и блестящего оратора. 
Кроме того, начал посещать тайные молельные собрания диссенте
ров. В 1685 г. он даже принял участие в восстании вигов под предво
дительством внебрачного сына Карла II -  герцога Монмаута, кото
рое было направлено на свержение династии Стюартов. К слову 
сказать, специалистам так и не удалось выяснить, в чем же конкрет
но заключалось участие Дефо в этом мероприятии и не являлось ли 
оно обычным вымыслом и мистификацией Даниеля, на которые он 
был мастер на протяжении всей своей жизни. Как бы то ни было, 
но после подавления восстания, опасаясь преследований, Дефо пред
почел скрыться в Испании. Когда же страсти поутихли, он возвра
тился на родину. Тогда-то в целях предосторожности он и решил из
менить свою фамилию.

В ту пору царствующий король Яков II Стюарт своей прокато
лической и деспотической политикой вызвал недовольство и возму
щение со стороны имущих классов -  буржуазии и нового дворянст
ва. Он значительно увеличил численность армии, стал назначать на 
высшие должности католиков, вмешивался в ход избирательных 
компаний с тем, чтобы обеспечить лояльный к себе состав парла
мента. Особенно возмутила англичан откровенная приверженность 
Якова II к католической религии, ненавистной для большинства ан
гликанцев. "Меры, предпринимаемые королем Яковом II для изме
нения религии страны, возбуждали новое рвение в умах людей; они 
крепче держались за то, что они боялись потерять, -  свидетельство
вал известный экономист и памфлетист XVII в. Ч. Дэвнент. -  При
дворные готовы были скорее отказаться от своих должностей, чем 
причинить какой-нибудь ущерб англиканской церкви. Распущен
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ность, имевшая место во флоте и армии, не поколебала наших моря
ков и солдат в их принципах. Они все держались стойко. Духовенст
во проявило готовность умереть вместе со своей паствой... церкви 
были везде переполнены, а перспектива гонения, хотя бы и весьма 
отдаленная, порождала благочестие"9.

Когда же в июне 1688 г. у короля родился наследник принц 
Уэльский и всем стало ясно, что правление католиков в династии 
Стюартов будет продолжено, представители соперничавших партий 
тори и вигов объединились в своем стремлении предотвратить угро
зу установления в стране тиранического режима. Тут же зятю Яко
ва II -  штатгальтеру Голландской республики Вильгельму III Оран
скому было направлено послание, в котором содержалось пригла
шение прибыть в Англию с войском и вместе с супругой Марией 
(старшей дочерью Якова II) занять королевский престол. Виль
гельм III охотно принял предложение, в короткий срок собрал две
надцатитысячную армию, с которой в начале ноября высадился в 
юго-западной гавани Торби. Отсюда он начал свой поход на Лондон.

Хотя Яков II располагал значительными военными силами, но 
в сражение с Вильгельмом не вступал, понимая, что победы ему не 
одержать: настроение собственной армии и народных низов, недо
вольных королевской политикой, были ему хорошо известны. В ре
зультате Вильгельм Оранский на своем пути к столице почти не 
встретил никакого сопротивления. А вскоре на его сторону перешли 
министры, члены королевской семьи, в том числе свояченица Виль
гельма, младшая дочь Якова II принцесса Анна, а также сам главно
командующий королевской армией -  сэр Джон Черчилль, будущий 
герцог Мальборо (предок знаменитого премьер-министра Велико
британии XX в. У. Черчилля. -  ТЛ.). Покинутый почти всеми свои
ми приверженцами, Яков II решился бежать. Под покровом ночи на 
небольшом суденышке он пересек Ла-Манш и, достигнув берегов 
Франции, прибыл под покровительство своего кузена -  французско
го короля Людовика XIV. Вильгельм Оранский в это время уже 
вступал в Лондон.

Так в Англии совершилась Славная революция, столь возвели
ченная британскими историками за свой бескровный, "мирный" ха
рактер, в противоположность "кровавому мятежу" 40-х годов 
XVII в. Причину ее "бескровного" характера английская исследова
тельница Г. Фоксрофт объясняла теми настроениями, которые ца
рили в ту пору в обществе. На ее взгляд, большинство англичан не 
испытывало "энтузиазма" по отношению к принцу Оранскому, ко
торого не знали, но еще меньше симпатий у них вызывал бежавший 
из страны король. Поэтому на происходившие в стране события на
род взирал "с молчаливым равнодушием"10.

Наш герой, однако, не остался в стороне от происходивших со
бытий. Он присоединился к войску Вильгельма Оранского на пути
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Вручение Билля о правах Вильгельму Оранскому 
и королеве Марии

его продвижения к Лондону, а затем присутствовал при триумфаль
ном въезде королевских особ в столицу. Когда же Вильгельм III и 
его супруга Мария были приглашены богатыми купцами лондонско
го Сити на банкет в городской ратуше, то в эскорте добровольной 
конницы нарядно одетый Дефо горделиво гарцевал на коне, укра
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шенном оранжевыми лентами. В ту пору многие сторонники короля 
Вильгельма Оранского называли себя "оранжистами" ("orange" -  
оранжевый) и украшали свои костюмы и гривы лошадей лентами 
оранжевого цвета. К слову сказать, Дефо безоговорочно признал 
Славную революцию. Позднее в своих памфлетах, обращаясь к со
бытиям тех лет, он пытался объяснить причины революции: 
"Яков II с помощью своих советников, священников и иезуитов по
пирал все наши свободы, подобно тирану правил без парламента, 
с помощью постоянной армии пытался уничтожить нашу религию, 
установив взамен ее повсюду католицизм"11. На взгляд Дефо, Слав
ная революция избавила англичан от деспотической власти тирана, 
сохранила в стране мир и вернула народу религиозные и граждан
ские свободы. "Ревностный друг революции", как характеризовал 
его британский ученый XIX в. У. Уилсон, Дефо ежегодно отмечал 
годовщину революции как "самый дорогой день для британцев, 
которые любят свою страну, заботятся о сохранении протестант
ской религии и ненавидят тиранию и угнетение"12.

В 1692 г. Дефо оказался на грани банкротства. Будучи не в со
стоянии выплатить своим кредиторам 17 тыс. ф. ст., он бежал от 
них в Бристоль, где осмеливался показываться на улице лишь в 
воскресные дни, поскольку в "День Господень" полиция не произ
водила арестов. За это его прозвали "воскресным джентльменом". 
Не исключено, что именно тяжелое материальное положение, в 
котором оказался Дефо, и необходимость заботиться о пропитании 
семьи, заставили его искать новые источники существования: он 
берется за перо.

Первым из написанных Дефо произведений явился "Очерк о 
проектах", опубликованный в 1693 г. В нем автор поднимал ряд во
просов и предлагал серию проектов (создание банков, строительст
во общественных дорог, организацию обществ взаимопомощи, про
ведение реформы системы страхования, основание образователь
ных учреждений для юношей и девушек и т.д.). Хотя во введении к 
"Очерку" Дефо утверждал, что предлагаемые им проекты пресле
довали своей целью "достижение общественного блага и личной 
выгоды сограждан", однако на деле большинство их отвечало ис
ключительно интересам купечества. Так, именно для "торговых 
людей" автор предлагал создать в стране несколько банков. "Осно
ванные общественной властью эти банки будут находиться под ее 
контролем и свою деятельность направят на облегчение ведения 
торговли, а также на то, чтобы самим всегда оставаться полезными 
и выгодными предприятиями", -  писал Дефо13. Заметим, что подоб
ное предложение оказалось весьма своевременным. Первый госу
дарственный банк в Англии был открыт в 1694 г., спустя год после 
издания "Очерка" Дефо. К сожалению, мы не располагаем данны
ми о том, повлияло ли на это предложение Дефо. Тем не менее дан
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ное обстоятельство подтверждало актуальность и прогрессивный 
характер выдвинутых просветителем проектов.

Интересы прежде всего купечества отражал и проект Дефо о со
держании "в надлежащем порядке" общественных дорог. Занимаясь 
коммерцией, Дефо часто путешествовал по стране и ему не раз при
ходилось сталкиваться с ужасающим состоянием дорог. К тому же 
цены за проезд по ним в большинстве случаев устанавливались их 
владельцами самовольно и намного превышали размер королевских 
пошлин. Признавая, что ремонт таких дорог является для народа об
ременительной нагрузкой, Дефо предлагал парламенту издать закон 
о необходимости их содержания в надлежащем порядке, проведения 
озеленения прилегавших к ним участков, а также об углублении и 
прочистке судоходных рек и каналов. При этом всю ответствен
ность за состояние путепроводов автор проекта возлагал целиком и 
полностью на владельцев земли, по которым они пролегали. Для 
контроля и проверки за проведением работ по благоустройству до
рог Дефо предлагал учредить специальную комиссию.

Особое внимание в своей работе Дефо уделял рассмотрению ре
формы законов о банкротах. Испытавший все тяготы и унижения, 
вызванные банкротством, на себе лично, Дефо настаивал на корен
ном их изменении, поскольку существующие законы "целиком на
правлены на разорение должника и крайне малую выгоду приносят 
кредитору"14, они "сродни варварству", так как дают преимущества 
кредитору, вплоть до оправдания его злоупотреблений по отноше
нию к банкротам, но в то же время оставляют должника целиком и 
полностью бесправным. "Суровость к должнику неразумна, и я даже 
позволю себе сказать, в какой-то степени негуманна, поскольку де
лает его неспособным помочь самому себе и своей семье", -  подчер
кивал просветитель15. Он также признавал, что данные законы по
ощряют злонамеренных людей, которые, являясь кредиторами, ис
пользуют свои права в личных целях, чтобы преследовать должни
ка и довести до разорения его семью. "Я уверен, что эти законы яв
ляются всеобщим бедствием для нации", -  констатировал автор. Он 
предлагал создать для разбирательства спорных между должником 
и кредитором вопросов комиссию, в состав которой должны войти 
наряду с судьями, также и купцы. В течение двух недель комиссия 
проведет разбирательство дел о банкротстве, со всем пристрастием 
изучит бухгалтерские книги, заслушает свидетелей, а затем уже вы
несет свой приговор.

По отношению к недобросовестным должникам Дефо предла
гал принять строгие меры. "Если выяснится, что банкрот дал фаль
шивые показания, скрыл часть своего имущества, нарушил клятву, 
то он должен быть выставлен у позорного столба и пожизненно за
ключен в тюрьму"16. Если же банкрот попытается спрятать свое 
имущество, следует назначить вознаграждение всякому, кто обнару
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жит его; если же найдутся люди, которые будут оказывать ему по
мощь в сокрытии имущества от кредитора, то их следует оштрафо
вать, а имена обнародовать, чтобы впредь этим людям никто не до
верял. По мнению Дефо, подобные меры могли уберечь имущество 
должника от произвольных действий кредитора и спасти его семью 
от полного разорения. Пока же попадавшее к кредитору имущество 
должника быстро спускалось на торгах, а банкрот, даже уплатив 
свой долг, оказывался разоренным.

Дефо предлагал также ввести страхование домов купцов и их 
торговых складов на случай пожара, считая, что это гарантировало 
бы им поддержку и в том случае, если они, приняв участие в риско
ванных предприятиях или заключив невыгодную сделку, несли 
большие убытки. Для разбирательства спорных вопросов, возни
кавших между купцами и их посредниками, Дефо рекомендовал со
здать специальный суд из представителей купечества, преимущест
венно из числа наиболее видных купцов Лондона. Согласно автору 
проекта, заседания этих судов должны быть непродолжительными, 
судебные разбирательства быстрыми, а штрафы необременитель
ными, чтобы каждый торговец мог быстро поправить свое поло
жение17.

Опыт коммерсанта отразился также на проекте о флоте. Дефо 
напоминал читателям, что английское королевство, вступая в войну 
с кем-либо из соседей, всякий раз испытывает ряд неудобств. Во- 
первых, бывает затруднительно набрать матросов, поскольку на 
флот идут служить неохотно из-за нерегулярной выплаты жалова
нья и плохого обращения командного состава с подчиненными. Ку
печество, со своей стороны, терпит убытки из-за чрезмерных пош
лин, которыми его облагают. Чтобы устранить подобные недостат
ки, Дефо предлагал принять меры, направленные как на укрепление 
состава флота, главным образом путем постоянной оплаты труда 
матросов, так и на облегчение положения коммерсантов, которым в 
этом случае не придется нести дополнительные расходы.

Помимо проектов, связанных с профессиональными интереса
ми, просветитель разработал и такие, которые отвечали бы нуж
дам и чаяньям широких слоев населения. Одним из первых среди 
буржуазных идеологов Дефо поднял вопрос о необходимости обес
печения лиц, потерявших трудоспособность. Он считал необходи
мым организовать конторы по пенсионному обслуживанию, в кото
рых все желающие из числа трудоспособного населения (не старше 
50 лет), за исключением нищих и солдат, могли внести вступитель
ные взносы в размере шести пенсов, а затем ежеквартально выпла
чивать по одному шиллингу. Собранные таким путем средства га
рантировали каждому члену общества оказание необходимой мате
риальной помощи в случае болезни или потери трудоспособности. 
Из этих же средств предполагалось оплачивать визиты больных к
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врачу, а также их содержание в госпиталях. Предусматривалась и 
выплата пожизненной пенсии лицам, потерявшим в результате трав
мы руку или глаза. Пенсионные конторы, по мнению просветителя, 
должны со вниманием отнестись и к вдовам погибших матросов, вы
плачивая им регулярные пособия. Не забыл Дефо и о разорившихся 
купцах. Он предлагал оказывать материальную помощь их семьям 
на то время, пока сами должники находились в "долговых" тюрьмах.

Создание "пенсионных контор" освобождало, по мнению Дефо, 
церковные приходы от тягот, связанных с содержанием бедняков. 
Просветитель считал, что нужно убеждать бедняков в том, чтобы 
они вместо ожидания пособия от прихода вступали в эти "кассы". 
Кроме того, Дефо полагал, что для борьбы с нищими следует отка
заться от подаяния: "Все люди должны открыто заявить о своем же
лании воздержаться от подаяния, и тогда через какое-то время со 
всеми нищими будет покончено"18.

Гуманизмом, заботой о людях проникнут и проект Дефо о созда
нии "обществ взаимопомощи". Эти общества предусматривали объ
единение людей "с целью оказания поддержки друг другу в случае 
несчастья или беды, постигшей их". По мнению просветителя, по
добные общества должны объединять своих членов на основе про
фессиональной принадлежности. Денежные поступления вступив
ших в них граждан шли в фонд помощи, оказываемой тому, кто по
терял трудоспособность. К примеру, если матрос стал в ходе боя или 
в результате случайности инвалидом, то он мог получить от своего 
начальства или владельца судна определенную денежную сумму в 
виде разового пособия. Автор указывал конкретные суммы, в кото
рые оценивал потерю глаза (25 фунтов), ноги (50 фунтов), обеих рук 
(200 фунтов) и т.д.19 Аналогичное общество Дефо предусматривал и 
для вдов, оставшихся с детьми без средств к существованию. Их по
ложение ему представлялось особенно "ужасающим". Создание "об
ществ взаимопомощи" и "пенсионных касс" позволяло, на взгляд 
просветителя, "предотвратить всеобщую нищету и бедность челове
чества, избавить людей от положения приютских нищих, спасти 
бродяг от богаделен, позволяя им не прибегать к унизительным 
просьбам о подаянии"20.

Как видно, данный проект Дефо отличался прогрессивным ха
рактером, поскольку преследовал глубоко гуманные цели: спасение 
рядовых членов общества от бедности и нищеты. Он содержал в се
бе зачатки будущих профессиональных союзов, системы социально
го страхования и благотворительности, которые через какое-то вре
мя широко распространились по всему миру. В то же время проект 
не был лишен элементов утопии. Так, Дефо утверждал, будто с по
мощью обществ взаимопомощи "можно с бедностью легко покон
чить, а нищету полностью искоренить". Представляется весьма со
мнительным, чтобы в условиях нещадной эксплуатации, царившей в
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капиталистической Англии, где социальное неравенство являлось 
неизбежностью, было бы возможным с помощью каких-либо про
ектов добиться равномерного распределения средств, либо изба
виться от такого зла, каким являлся в ту пору пауперизм.

Бесспорный интерес в работе Дефо представляет раздел, посвя
щенный образованию подрастающего поколения. Хотя сам Дефо 
специально не занимался изучением состояния современной ему пе
дагогической науки и был далек от педагогики (разве что воспиты
вал собственных детей), тем не менее как просветитель и вырази
тель интересов прогрессивного класса буржуазии он хорошо осозна
вал значение образования для развития общества. Не являясь про
фессионалом в деле воспитания и образования, Дефо сумел в то же 
время предложить свой оригинальный проект, предусматривавший 
создание военных академий для юношей и образовательных заведе
ний для девушек.

Необходимость открытия военных академий, на взгляд Дефо, 
диктовалась тем, что большинство высших должностей в англий
ской армии и военном министерстве занимали лица иностранного 
происхождения, а англичане в военном деле чаще всего выступали 
как профаны. Сравнивая ее с армией Оливера Кромвеля времен 
гражданской войны, он приходил к заключению о преимуществах 
революционной армии. Дефо отмечал высокий боевой дух револю
ционных солдат, их решительность в стремлении во что бы то ни 
стало одержать победу над неприятелем. В нынешней армии, сето
вал просветитель, царят пассивность, инертность, безынициатив
ность командного состава. Нередко, сойдясь с неприятелем, она 
может простоять длительное время, наблюдая за ним, а затем, не 
вступая в бой, отправиться на зимние квартиры. По-видимому, со
крушался Дефо, англичане, как и их противники, придерживаются 
правила: "Никогда не сражаться без видимых преимуществ и всегда 
располагаться лагерем, когда не видишь этих преимуществ". Разуме
ется, если главнокомандующий будет следовать подобному правилу, 
то его армия никогда не одержит победы. Между тем, считал Дефо, 
армия должна быть готова к военным действиям уже в мирное вре
мя, для чего необходимо обучение матросов и солдат, но прежде все
го ее командного состава. Для этой цели просветитель предлагал от
крыть королевскую военную академию, которая бы содержалась за 
счет государственных средств и королевского бюджета. Обширен 
список наук и тех дисциплин, которым, по замыслу Дефо, надлежит 
обучать слушателей военной академии: геометрия, астрономия, 
история, навигационное дело, тригонометрия, фортификационное 
дело, пиротехника, измерительные приборы и т.д. Кроме того, всех 
воинов следует хорошо подготовить физически, научить их плавать, 
скакать верхом, маршировать, пользоваться всеми видами оружия. 
При такой подготовке армия, уверял Дефо, принесет больше поль
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зы своему отечеству, и королю не придется прибегать к найму ино
странцев на военную службу. К тому же откроется возможность 
подготовки настоящих полководцев, мастеров в военном деле21.

Чем же объяснялся столь пристальный интерес Дефо к вопросу 
об устройстве военной академии? Патриотическими чувствами, же
ланием видеть армию своей страны сильной и непобедимой? Воз
можно, что и это стало побудительными мотивами при создании по
добного проекта. Однако не исключено, что, рассматривая вопрос 
об улучшении армии и флота, Дефо опять-таки преследовал прежде 
всего интересы класса, к которому принадлежал. Ведь хорошо изве
стно, что купечество в большей степени, чем кто-либо, было заин
тересовано в расширении рынков сбыта и потому всегда поддержи
вало завоевательные войны и одобряло колониальную политику 
правительства, в результате которых открывались новые возмож
ности для обогащения коммерсантов. Армия в этой политике игра
ла главенствующую роль, и потому закономерно то внимание, кото
рое к ней проявлял Дефо.

Большой интерес вызывает также проект о создании академий 
для девушек. Свой очерк о "женских академиях" Дефо начинал с вы
ражения недоумения по поводу недостаточного внимания общества 
к женской образованности. "Я часто размышлял над тем, -  писал 
он, -  почему одним из варварских обычаев в мире является то, что в 
нашей, считающейся цивилизованной и христианской стране мы от
казываем женщинам в преимуществах образования"22. Дефо под
черкивал, что женщин не пришлось бы осуждать за "глупость и не
состоятельность", если бы они получили такое же, как и мужчины, 
образование. Он считал, что общество поступает по отношению к 
женщинам несправедливо, и заявлял, что не может поверить, будто 
"всемогущий Господь Бог создал их такими изящными и прекрасны
ми, наделил их таким очарованием и сделал привлекательными, ода
рил душами, способными к тем же совершенствам, что и у мужчин, 
и все лишь для того, чтобы мы обратили их в экономок, поварих и 
служанок"23. Дефо признавал, что девушек обучают рукоделию, 
умению делать разные безделушки, чтению, но все это считается 
пределом женского совершенства. Однако, на взгляд просветителя, 
этого было явно недостаточно. Он указывал на преимущества, ко
торые дает образование: "Душа человека подобна необработанному 
алмазу и надобно ее отшлифовать, иначе ее блеск так и останется 
скрытым. Всякий знает, что как разумная душа отличает нас от зве
рей, так образование еще более увеличивает этот разрыв и делает 
людей более человечными"24. Дефо приводил в пример высказыва
ние одной дамы, которая испытывала большие страдания из-за того, 
что в юности не получила достойного образования. Хотя она была 
красива, обладала блестящим умом и незаурядными способностями, 
владела большим состоянием, однако все это не приносило ей счас
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тья, поскольку "ее природный ум заставлял ее почувствовать недо
статочность своего образования" особенно остро, когда ей доводи
лось вступать в светский разговор. "Я стыжусь говорить со своими 
собственными служанками, -  признавалась дама, -  поскольку не 
знаю, когда они поступают правильно, а когда нет. Видимо, для ме
ня было бы полезнее посещать школу, нежели торопиться с замуже
ством"25.

Дефо задавался вопросом, почему же женщины лишены благ 
просвещения, ведь от природы они наделены даже большими, чем 
мужчины, способностями к учению и отличаются большей сметли
востью. Он высказывал предположение, что мужчины лишают об
разования женщин сознательно, из опасения, что те смогут конкури
ровать с ними в своих "совершенствах". Между тем, уверял просве
титель, мужчины получат даже некоторые преимущества, если жен
щина будет просвещенной, поскольку образованная дама, обладаю
щая к тому же хорошим воспитанием и приятными манерами, явля
ется существом "несравненным". "Ее общество можно уподобить са
мым возвышенным желаниям, лицо ее ангельское, речь божествен
на, и вся она -  сама мягкость, нежность, покой, любовь, острота ума 
и радость; мужчина, на долю которого выпало счастье обладать 
таким созданием, может только ликовать и благодарить судьбу", -  
заключал Дефо. Но если женщину лишить образования, то очень 
скоро "природная острота ума" сделает ее "сумасбродной и болтли
вой", а ее характер станет "причудливым и капризным", что сделает 
ее "спесивой, дерзкой, шумной, сварливой", одним словом, "сущим 
дьяволом"26. Поэтому даже "ради самих себя", советовал мужчинам 
Дефо, следует обеспокоиться образованием женщин.

Дефо не ограничивался общими рассуждениями на сей счет. Он 
предложил конкретный план мероприятий, направленных на реали
зацию права на образование для представительниц прекрасного по
ла. Дефо считал, что необходимо открыть академии для девушек по 
одной в каждом графстве Англии и десять -  в Лондоне; "женская 
академия" не должна отличаться сколько-нибудь значительно от 
обычных государственных школ, а "пожелавшие в ней обучаться 
юные леди" должны иметь возможность воспользоваться всеми пре
имуществами образования, отвечавшего их способностям". В акаде
мии необходимо поддерживать строгую дисциплину, даже более 
строгую, чем в обычной школе, чтобы "высокородные" и богатые 
родители не опасались отдавать в них своих дочерей. Таким путем 
просветитель рассчитывал укрепить престиж учебного заведения.

В своем проекте Дефо предусмотрел описание внешнего вида 
академии. Он предполагал воздвигнуть ее где-нибудь в уединенном 
месте. Здание должно было быть "оригинальным по форме", с пря
мыми, без каких-либо выступающих частей и колоннад стенами, 
вдоль которых должен быть разбит треугольный по форме сад.
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В проекте предусматривалась немаловажная деталь: наличие крепо
стного рва и единственного входа в здание. Подобными мерами пре
досторожности Дефо надеялся предостеречь своих учениц от 
"любой интриги", обеспечить девушкам, с одной стороны, полноту 
свободы, "без сторожей и шпионов", а с другой -  избавить их "от лю
бовных интриг, непристойностей и скандальных афер". Единствен
ное средство для этого -  "строгое удержание мужчин на почтитель
ном расстоянии" от представительниц прекрасного пола. Но по
скольку в жизни соблюсти подобное правило не всегда представля
лось возможным, то, считал Дефо, девушка сама должна поступать 
"по собственному разумению", если желает избежать скандала. 
А чтобы противостоять домогательствам ухажеров, юным леди ре
комендовалось почаще напоминать об их добродетелях, а также об 
обычаях страны. Дефо был уверен в том, что только любовь может 
оправдать "минутную слабость" женщины:

Обычай правит женщиной сильней, чем добродетель,
И часто он, я сам тому свидетель,
Е е хранит от многих приключений -
Как умных, так и глупых -  всех без исключений.

Отсюда -  гордость женская и скромность,
Отсюда вся таинственность и томность.
Какой бы ни была любовь девичья,
Все ж от греха спасет ее обычай,

И силу даст, и верный путь укажет,
И женщина желанья не покажет,
И первый шаг мужчине предоставит,
И сна лишит, и мучиться заставит,

Но лишь любовь инстинкты одолеет,
Как неприступность мигом ослабеет:
Тогда не в силах будет добродетель 
Убить любовь -  я сам тому свидетель27.

Поступающие в академию ученицы должны были, по замыслу 
автора проекта, выполнить ряд условий. Прежде всего они в пись
менной форме подтверждали свое согласие подчиняться установлен
ным порядкам. Время пребывания в академии определялось на их 
усмотрение. Расходы на обучение за год вперед оплачивали родите
ли. Любая слушательница могла покинуть ее досрочно в случае, ес
ли намеревалась вступить в брак. Впрочем, случалось, что девушка, 
желавшая избавиться от назойливых притязаний "неприятной ей 
персоны", искала прибежище в стенах академии. Дефо предусматри
вал подобную ситуацию и был готов помочь своим ученицам в труд
ную минуту их жизни.

Касаясь программы занятий, Дефо оговаривал, что желал бы 
обучать девушек всему, что "соответствовало их уму и достоинству",
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в особенности таким "любимым женским занятиям", как музыка и 
танцы. Необходимо также преподавание иностранных языков, 
прежде всего французского и итальянского, хотя лучше знать не 
один, а несколько языков. Важнейшим в образовательном процессе 
девушек Дефо считал "развитие их интеллекта". Для этой цели он 
предлагал знакомить девушек с тем, как вести беседы на всевозмож
ные темы, чтобы развить их способности и "здравость суждений", 
пристрастить к чтению серьезных книг, в особенности по истории, 
чтобы они научились разбираться во всех предметах, о которых 
слышат. Если же среди учениц окажутся такие, которые проявят не
заурядные способности, то им следует создать все необходимые 
условия для дальнейшего образования. Завершая свой очерк, Дефо 
высказывал пожелание, чтобы образованная женщина стала другом 
и советчиком для своего супруга и чтобы мужчины, лишающие ее 
такой возможности, наконец-то поумнели и исправили существую
щий порядок вещей.

"Очерк о проектах" принес известность Дефо. О нем заговори
ли. Вскоре публицист был представлен королеве Марии, от которой 
получил весьма доходную должность комиссара по сбору налогов на 
стекло. Одновременно Дефо исполнял обязанности секретаря на че
репичной фабрике в Тильбери, в графстве Эссекс. Его материаль
ные дела пошли на поправку, и через некоторое время он стал вла
дельцем этой фабрики. Однако Дефо уже не оставлял литературной 
деятельности. Вместе со своим приятелем Джоном Дантоном он на
чал издавать газету "Афинский Меркурий", в которой пытался отве
чать на самые невероятные вопросы читателей и читательниц: "Су
ществует ли в природе единорог?", "Проснутся ли негры в день 
страшного суда?", "В чем больше греха: в постный день предаться 
блуду или съесть черную кровяную колбасу?" и т.п.

Активное участие Дефо принимал и в споре о "реформирова
нии нравственности", инициатором которого стал король. Виль
гельм III Оранский (1650-1702) уже в молодые годы любил прини
мать участие в беседах с политиками и государственными чиновни
ками о дипломатии, финансовых и военных вопросах, поражая при 
этом своими зрелыми суждениями многоопытных вельмож. 
В двадцать один год он стал штатгальтером (правителем) Голланд- 
ской республики, и очень скоро по всей Европе разнеслась о нем 
слава как о талантливом политике и отважном полководце. Виль
гельм мало интересовался литературой и искусством, однако не
плохо владел несколькими языками, увлекался геометрией и воен
ным делом. Не отличаясь хорошим здоровьем, страдая от присту
пов астмы, Вильгельм избегал общества придворных и потому 
прослыл среди англичан холодным, замкнутым и нелюдимым. 
Он не любил пиры и балы, предпочитая им уединение на охоте. 
Став почти в сорок лет королем Англии, он так никогда и не смог
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привыкнуть к английской жизни, усвоить манеры английского дво
ра и научиться чистому английскому произношению. Ни один анг
личанин так и не удостоился искреннего расположения короля. Все 
его друзья и фавориты были голландцами, которых Вильгельм ще
дро одаривал чинами, деньгами, землями. Отличаясь почти пури
танской сдержанностью и спартанским образом жизни, он стре
мился изменить нравы англичан, испорченные, по его мнению, 
правлением "распутного весельчака" Карла II Стюарта. Для этой 
цели он и учредил "Ассоциацию по совершенствованию нравствен
ности", которая предусматривала такие меры, как закрытие пуб
личных домов, устройство бесплатных школ для малолетних бро
дяг, запрещение театральных представлений и всевозможных 
увеселений в воскресные дни и т.п. Ассоциация ежегодно издавала 
отчеты о ходе борьбы "с богохульством и распущенностью". Она 
просуществовала вплоть до 1783 г., насчитывая к тому времени в 
своих рядах свыше сотни тысяч членов.
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В 1698 г. Дефо выступил с небольшим памфлетом "Жалоба бед
няка", в котором призывал начать реформу нравов с представителей 
имущих классов: "Говорят о реформе нравов, ну что же, пусть она 
начнется с богатых, которые должны подавать пример. Постоянно 
нападают на бедных, ставя им в укор пороки, прощаемые высшим 
классам... Заставьте же сильных мира сего вести себя хорошо -  
и нравы простонародья сами собой исправятся". А пока "в паутине 
закона запутываются маленькие мошки, -  сетовал просветитель, -  
а большие легко прорывают ее. Лорд-мэр высек бедняков-нищих, 
несколько проституток были посланы в исправительные дома, трак
тирщики оштрафованы за то, что торговали спиртным в субботу -  
и все это против нас, простого народа, как будто порок гнездится 
только в нас. А если на тебе чистая одежда, а на пальце золотое 
кольцо, ты можешь самого Господа поносить перед судьей, можешь 
преспокойно идти по улице пьяным, никто и внимания не обратит. 
А вот если бедняк напьется или выругается, его немедленно в колод
ки. И кто судит? Такие же преступники, как и те, кого судят"28.

На первый взгляд казалось, что в данном произведении Дефо 
выступал от лица и в защиту низших слоев общества -  простолюди
нов. Но так ли это было на самом деле? Действительно ли Дефо, об
личая во всех смертных грехах представителей имущих слоев, защи
щал угнетенный народ Англии? Отнюдь нет. Об истинном отноше
нии памфлетиста к народным низам нам еще предстоит узнать. Дан
ным памфлетом Дефо защищал и поддерживал политику короля 
Вильгельма III в вопросе о "реформировании нравственности".

Преданный интересам короля, он предстает твердым сторонни
ком проводимой им политики и в ряде других своих памфлетов. 
К примеру, когда в 1697 г. в парламенте разгорелись споры вокруг 
билля о содержании армии "под ружьем" в мирное время, Дефо из
дал памфлет "Доводы в подтверждение того, что постоянная армия 
при согласии парламента не препятствует свободному правлению". 
В нем автор утверждал, что для поддержания мира в стране и за ее 
пределами сильная армия просто необходима. В то время как один 
сосед "слишком возвеличивается" над остальными, надлежит заклю
чать союзы с другими государствами, а порой бывает крайне необ
ходимо послать войска на помощь своему союзнику. Дефо полагал, 
что репутация английского монарха возрастает, либо падает в зави
симости от мощи и численности войска, пребывающего за предела
ми страны. При этом он приводил в пример королеву Елизавету 
Тюдор, авторитет которой был поддержан не только в Англии бла
годаря мужеству ее солдат и матросов, и Оливера Кромвеля, кото
рый "сделал армию великой и заставил врагов трепетать перед ней". 
Дефо приходил к выводу: вооруженные силы необходимы, но не 
следует содержать "под ружьем" в мирное время большую армию. 
Памфлетист предлагал найти "золотую середину" в определении та
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кой численности армии, чтобы она, с одной стороны, служила для 
защиты, а с другой, не представляла опасности для конституции 
страны29.

Искренне преданный Вильгельму, в котором видел главного 
защитника свобод, прежде всего веротерпимости, Дефо одобрял 
все действия короля. Он всегда поддерживал и его внешнюю поли
тику. В памфлете "Доводы против войны с Францией" (1700) он 
высказался в защиту намерения Вильгельма Оранского начать 
подготовку к войне с французским королем Людовиком XIV. Дефо 
подчеркивал, что война должна вестись на "справедливой" основе 
и что нельзя считать справедливым основанием для нее "врожден
ную антипатию между нациями", общественное мнение в своей 
стране, либо нарушение чьих-либо прав до тех пор, пока существу
ет возможность для устранения подобных препятствий мирным 
путем. "Война, которая может стоить крови наших солдат и денеж
ных затрат сограждан, не может быть чем-то незначительным, 
чтобы начинать ее по любому поводу, -  писал Дефо. -  Вместе с тем 
мы не должны бояться вступать в нее, если у нас имеются для того 
справедливые основания". Подобное "справедливое основание" для 
развязывания войны Дефо усматривал в нарушении "равновесия 
сил", установившегося в Европе. Он рассматривал договоры, 
заключенные в целях равновесия сил, как необходимое основание 
для поддержания мира в Европе, который надлежит всеми силами 
сохранять. Но если какой-нибудь правитель с помощью уловок, ин
триг или силы попытается расширить территорию своего государ
ства и станет слишком опасным для своих соседей, тогда-то и по
явятся, по мнению памфлетиста, "справедливые основания" для на
чала войны. Дефо уверял: у Англии достаточно подобных основа
ний, чтобы объявить войну Франции и Испании с целью, чтобы 
обезопасить свою внешнюю торговлю, а также обеспечить без
опасность своей страны и союзников.

Читая подобные высказывания Дефо, задаешься вопросом: по
чему такой сторонник "равновесия сил" в Европе, каким представал 
Дефо, столь беззастенчиво призывал своих сограждан начать войну 
с другими государствами? Дело в том, что в основе внешней полити
ки английского правительства той поры лежали меркантильные ин
тересы тех слоев общества (купечества, финансистов, промышлен
ников), которые финансировали завоевательные войны и, соответ
ственно, содержали армию. К этой категории населения принадле
жал и Дефо, поэтому он безоговорочно поддерживал агрессивную 
внешнюю политику правительства, если только она сулила новые 
барыши для "денежных людей". По той же причине памфлетист с 
одобрением высказывался о колониальных войнах, которые вела по 
всему свету Англия на рубеже XVII-XVIII вв. "Если наш флот не 
уничтожит испанские корабли и не разрушит торговлю Испании и
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ее владений в Индии, если наши колонии не обогатятся за счет по
стоянных грабежей испанцев в Америке, если мы не отберем у них 
острова Кубу и Испаньолу, если мы не высадимся на континенте и 
не разделим с ними сокровищ этой богатой страны (Америки. -  
ТЛ.), -  писал Дефо, -  значит нами управляют очень плохие ми
нистры"30.

Как видно, Дефо поддерживал внешнюю политику Вильгель
ма III. Однако любопытно сравнить высказывания памфлетиста о 
войне с Францией с теми, которые он приводил в более ранних 
своих работах. К примеру, в "Очерке о проектах" просветитель с 
явным осуждением писал о войне с Францией. В то время шла вой
на Аугсбургской лиги (1689-1697), в состав которой помимо Анг
лии входили Нидерланды и Габсбургская империя. Данная коали
ция направила свои усилия против укрепления могущества Фран
ции. Дефо писал: эта война обошлась англичанам в неслыханную 
по тем временам сумму (18 млн ф. ст.), численность армии возрос
ла с 8 до 80 тыс., а решающих последствий для страны она не име
ла, разве что британскому флоту удалось проникнуть в Средизем
ное море, добившись там превосходства над французами. В то же 
время потери, которые понесли народы воюющих стран, втяну
тых в эту "жестокую" войну, представлялись памфлетисту ог
ромными. «Мы вовлечены в опасную, обременительную войну, -  
писал он в "Очерке", -  в результате которой денежные люди ко
ролевства разоряются и нищают»31. Пожалуй, именно в последней 
фразе и заключена разгадка его изменившегося отношения к вой
не с Францией. Оказавшись банкротом во многом из-за войны 
Аугсбургской лиги, Дефо не мог не осуждать ее. Однако стоило 
ему поправить свое материальное положение благодаря помощи 
коронованных особ, как он резко изменил свои суждения в отно
шении войн, которые велись королем Англии. И вот уже в своих 
памфлетах Дефо с одобрением отзывается об агрессивной внеш
ней политике Вильгельма Оранского, восхищается успехами анг
лийской армии, которых она добилась в сражениях против Фран
ции. Надо признать, что с подобными метаморфозами просветите
ля мы столкнемся еще не раз. Вряд ли его можно было назвать 
принципиальным человеком.

К личности самого короля Дефо относился с подчеркнутой сим
патией. Он с восхищением отзывался о таланте полководца Виль
гельма Оранского, при этом собственное отношение к королю пы
тался выдать за общенациональные чувства: "Как счастлива нация 
после угнетения и тирании правителя деспота (Якова II. -  ТЛ.) 
видеть на троне короля, который правит с согласия нации и пользу
ется такой же любовью народа, какую встречала только единствен
ная королева Елизавета"32. Однако подобное утверждение Дефо, 
мягко говоря, было большим преувеличением. Напротив, "чужезем-
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ное" происхождение Вильгельма постоянно вызывало к нему недо
верие со стороны англичан. "Редкий из английских королей был 
так непопулярен, -  подчеркивал историк XIX в. Г. Вызинский, -  
встречал такую постоянную оппозицию в парламенте и возбуждал 
к себе такое недоверие в народе, как Вильгельм Оранский"33. Сто
ронник протестантизма, лояльно относившийся к диссентерам 
(вероотступникам от государственной англиканской церкви), 
Вильгельм с первых дней своего правления вызвал недовольство 
высокопоставленных церковников, приверженцев англиканского 
вероисповедания. Архиепископ Кентерберийский отказался коро
новать нового короля и его супругу, посчитав это "беззаконным 
делом". Когда собрался парламент, то многие представители анг
ликанского духовенства даже покинули палату лордов. Пятеро из 
семи епископов Англии и более четырехсот священников англи
канской церкви вообще отказались принести присягу верности ко
ролю, за что были лишены своих приходов.

Многие тори также оставались верными изгнанному из страны 
королю Якову II Стюарту. Они считали Вильгельма "похитителем 
трона", мечтали о реставрации "законных Стюартов". Часть из них 
составили партию "легитимистов" или "якобитов" (сторонников 
короля Якова II и его сына -  Претендента). В знак своей ненавис
ти к Вильгельму Оранскому они, собираясь в тавернах, раздавлива
ли апельсин -  эмблему "узурпатора". Впрочем, якобиты составля
ли немногочисленную партию, большинство же тори, особенно те 
из них, кто принимал участие в Славной революции, признали 
Вильгельма "своим" королем и были готовы сотрудничать в его 
правительстве.

В 1701 г. Дефо написал стихотворный памфлет "Чистокров
ный англичанин", в котором отвергал все обвинения, выдвигаемые 
оппозицией против Вильгельма Оранского, связанные с тем, что 
он являлся королем "неанглийского" происхождения. Памфлетист 
выказывал удивление подобным возмущением англичан. Он напо
минал своим согражданам историю Англии, которая на протяже
нии столетий подвергалась завоеваниям римлянами, греками, гал
лами, саксами, скоттами, норманнами:

Потомство, брошенное этим сбродом,
Перемешалось с коренным народом,
С исконными Британцами, придав 
Сынам Уэллса их черты и нрав.

Как результат смешенья всякой Рвани 
И мы возникли, то бишь -  Англичане,
У пришельцов заимствовав сполна 
Обычаи, Язык и Имена.
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И как мы можем презирать Голландцев 
И всех новоприбывших иностранцев,
Когда и сами мы произошли 
От самых подлых сыновей земли, -

От Скоттов вероломнейших и Бриттов,
От шайки воров, трутней и бандитов,
Которые насильничали тут,
Чиня Разбой, Смертоубийства, Блуд,

От рыжекудрых Викингов и Данов,
Чье семя узнаешь, едва лишь глянув, -  
От Смеси коих и родился клан 
Всех наших Чистокровных Англичан34.

Как видно, данный памфлет представлял собой своеобразный 
панегирик королю. Он быстро сделался популярным в стране, вы
держал двадцать одно издание, выходил тиражом в 80 тыс.35 Памф
лет не остался незамеченным и тем, кому был посвящен. После 
издания "Чистокровного англичанина" Вильгельм приблизил к себе 
Дефо. Как утверждал Б. Фицджеральд, Дефо сделался доверенным 
лицом короля, с которым они нередко проводили время в совмест
ных беседах. С каждым днем дружба эта укреплялась36. Впрочем, 
на наш взгляд, подобные высказывания британского ученого (кста
ти, не подтвержденные другими исследователями) представляются 
сомнительными. Если рассудить здраво, то что вообще могло объе
динять монарха и купца "средней руки", кроме восторженных вир
шей последнего в адрес короля? Нам представляется, что скорее 
всего памфлетист сам распространял подобные слухи, делая себе 
"рекламу".

В апреле 1701 г. пятеро джентльменов из графства Кент подали 
в палату общин петицию, в которой выражали свое недовольство по 
поводу волокиты при голосовании о кредитах, а также требовали ус
корить приготовления к войне с Францией. Это были требования 
партии вигов, и они, естественно, не могли быть приняты во вни
мание ее политическими противниками, тори, которые занимали в 
то время большинство мест в парламенте. Вигскую депутацию мо
ментально арестовали. В ответ виги призвали своих сторонников 
на защиту пяти "мучеников". Их портреты раздавались на улицах, 
в их честь сочинялись баллады. Не остался в стороне и Дефо. 
Он написал памфлет "Напоминание легиона палате общин", кото
рый и вручил собственноручно в руки спикера палаты Роберта Хар
ли. Говорят, что при этом Дефо был переодет в женское платье и 
что сопровождали его шестнадцать знатных горожан во всеоружии. 
По-видимому, вручение меморандума требовало проявления до
стойного мужества от его подателя, дабы он не повторил судьбу 
кентских узников.
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Г. Кнеллер. Королева Анна

Автор памфлета свой трактат представил как наказ рыцарям и 
буржуазии, заседавшим в парламенте, от имени "многих тысяч доб
рых англичан", требовавших защиты. Дефо заявлял, что любая воз
высившаяся над законом власть является тиранической и потому 
должна быть ограничена с помощью чрезвычайных мер. На его 
взгляд, в случае с "кентскими джентльменами" палата общин превы
сила свои полномочия: "В то время, как парламент должен охранять 
наши свободы и конституцию, он презрел свой долг и обвинил 
народ, которого обязан защищать", -  писал Дефо. Он расценивал 
действия депутатов парламента, арестовавших петиционеров, как 
незаконные, поскольку неоспоримым правом народа является обра
щение к его представителям в палате общин с петициями, в которых 
излагались бы жалобы на неправые действия властей. Однако если 
избранники народа нарушают возложенное на них доверие и начи
нают действовать "небрежно, деспотически или незаконно", то на
род Англии должен призвать их незамедлительно к ответу и высту
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пить против них, как против нарушителей законов страны. И далее 
Дефо выдвигал требования, которые парламент должен был выпол
нить незамедлительно, прежде всего освободить подателей Кент
ской петиции. Свое обращение памфлетист заканчивал следующи
ми словами: "Джентльмены! Если вы и впредь будете относиться 
к своим обязанностям небрежно, то в ответ можете ожидать небла
годарного к себе отношения народа, поскольку англичане никогда 
не будут рабами парламента, или короля. Наше имя -  легион и нас 
много"37. Памфлет Дефо возымел свое действие: кентские узники 
были освобождены.

В 1702 г. после внезапной смерти короля Вильгельма Оранско
го, случившейся вследствие падения с лошади на охоте, на трон всту
пила его свояченица, младшая дочь Якова II -  королева Анна. После 
знаменитого полководца, талантливого политика, энергичного пра
вителя на престоле оказалась женщина со слабым характером, огра
ниченным умом, лишенная какой-либо самостоятельности в приня
тии решений. Тупое упрямство, скрытность, притворство, своенра
вие удивительно легко уживались в ней с умением подчиняться воле 
окружавших ее придворных. Время от времени то одна, то другая 
придворная дама становилась ее фавориткой, к которой Анна при
вязывалась какой-то слепой, почти рабской любовью. И как прави
ло, каждая из них превращалась в заметную фигуру при дворе. Наи
более известной в этом отношении оказалась супруга сэра Чер
чилля -  герцогиня Мальборо38.

Единственной страстью королевы была еда, "страстью запрет
ной и опасной ввиду тучности королевы и ее подагры, страстью, ко
торой она не умела сопротивляться. Лишний бифштекс причинял ей 
муки и на несколько дней отлучал от государственных дел"39. 
Ко всему прочему королева отличалась сильной приверженностью 
к англиканству. Поэтому к вигам и диссентерам она испытывала не
приязнь, усматривая в одних республиканцев, а в других -  безбож
ных еретиков и атеистов. Веротерпимость, столь любимая ее пред
шественником королем Вильгельмом, представлялась ей чуть ли не 
смертным грехом. Все симпатии королевы были на стороне партии 
тори, в которой она видела сильную опору монархии и государствен
ной церкви.

С вступлением на престол королевы Анны положение Дефо 
как придворного памфлетиста резко изменилось. К королеве, чьи 
религиозные и политические убеждения были близки взглядам его 
политических оппонентов -  тори, он не мог относиться с такой же 
симпатией, как к ее предшественнику. Конфликт между королевой 
и известным памфлетистом был неизбежен, и вскоре он произо
шел. 1 декабря 1702 г. появился анонимный памфлет "Кратчайший 
путь расправы с диссентерами". Автор обращался к истории диссен- 
терства, отмечая те репрессии, которым подвергались сектанты в
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правление Якова I Стюарта. "Если бы король Яков I отправил всех 
пуритан из Англии в Вест-Индию, -  писал памфлетист, -  то мы бы 
остались единой нацией, с нетронутой расколом церковью". Одна
ко диссентеры, желая отомстить отцу, подняли оружие против его 
сына, Карла I, захватили и заточили его в тюрьму, а затем подверг
ли смерти "божьего избранника". Тем самым была разрушена сама 
сущность правления монархии. Сектанты возвели на трон "ничтож
нейшего самозванца" Оливера Кромвеля, который не обладал ни 
титулом для правления, ни знаниями, как должно управлять, вос
полняя их отсутствие "кровавыми и безрассудными действиями и 
бессовестной хитростью"40.

Далее автор писал о годах правления королей Карла II и его бра
та Якова II Стюартов, подчеркивая, что те будто бы относились к 
диссентерам "с любовью", а потому сектанты не должны были вы
ступать против монархов. Он призывал "подавить насилием все нон
конформистские секты", "вырвать с корнем еретическое зелье мя
тежа": "Распнем самих разбойников! Пусть основы церкви будут ут
верждены на гибели ее врагов...Против диссентеров нужно действо
вать каленым железом!"41.

Автором памфлета оказался Дефо. В своем произведении он на
меревался, с одной стороны, выставить сторонников "высокой церк
ви" в карикатурном виде, а с другой -  склонить общественное мнение 
в пользу диссентеров, поэтому и прибегнул к сатирическому изобра
жению религиозной политики правительства. Но то ли не очень удач
ной оказалась подобная сатира, то ли по каким-то другим причинам, 
однако читатели не заметили, что речь идет о пародии. Напротив, 
памфлет возымел обратное действие: сторонники англиканской 
церкви прижимали книгу к сердцу, высказывая сожаление, что столь 
замечательный писатель выступил анонимно, диссентеры же сочли 
автора своим смертельным врагом. Один из нонконформистов пуб
лично заявил, что с удовольствием донес бы на него из чувства долга, 
а другой рвался повесить фанатичного сторонника англиканской 
церкви, который требовал "моря невинной крови" своих сограждан.

Подобная реакция на памфлет оказалась для Дефо совершенно 
неожиданной. Ему пришлось выпустить «Объяснение к "Кратчай
шему пути"». На этот раз на титульном листе памфлета красовалось 
имя Дефо. Однако в связи с тем, что литератор уже был известен в 
обществе своей давней симпатией к диссентерам, подобное открове
ние ошеломило многих. Пока сектанты пребывали в тревоге и рас
терянности, англиканцы перешли в наступление. 3 января 1703 г. 
государственный секретарь граф Ноттингем издал указ об аресте 
виновного в преступлениях и проступках "чрезвычайной важности" 
Даниеля Дефо. Однако до прихода стражников памфлетист успел 
скрыться из дома. Затем он обратился к государственному секрета
рю с письмом, в котором уверял в своей готовности просить проще
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ние у королевы и убеждал, что вообще не имел никаких "злых умыс
лов", когда писал свой памфлет.

Обращение Дефо не возымело действия. 10 января в "Лондон
ской газете" появилось объявление, в котором обещалось солидное, 
в 50 ф. ст. вознаграждение тому, кто сообщит местонахождение 
автора скандального памфлета. Приводилось и описание внешности 
Дефо: "Среднего роста, худощав, возраста около сорока лет, смуг
лолиц, с темно-каштановыми волосами, но носит парик, нос крюч
ком, острый подбородок, серые глаза и большая бородавка у рта"42. 
В это же время на заседании палаты общин памфлет "Кратчайший 
путь..." был объявлен "бунтарским и подстрекательским" и издан 
указ о его сожжении "рукой палача". Почти полгода Дефо пришлось 
скрываться в доме одного француза-гугенота, но затем по доносу он 
был выдан властям и взят под стражу. Через три дня суд вынес суро
вый приговор памфлетисту: выплата крупного штрафа, троекрат
ное выставление у позорного столба, тюремное заключение сроком 
на семь лет.

В последние дни июля 1703 г. Дефо, зажатый колодками, стоял 
у позорного столба на многолюдной площади Лондона. Обычно к

Д. Дефо у позорного столба. 
С рисунка современника
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Д. Дефо. Карикатура. 
Памфлет. 1703 г.

такому наказанию приговаривали особо опасных преступников, и 
толпы зевак кидали в них комья грязи, яйца, гнилые овощи и тухлую 
рыбу, что должно было олицетворять собой общественное порица
ние. Подобная участь была уготована, по замыслу властей, и памф
летисту. Однако совершенно неожиданно гражданская казнь обер
нулась для Дефо триумфом. Собравшийся на площади народ встре
тил смелого публициста с восторгом. И вместо комьев грязи к его 
ногам полетели цветы, а на третий день публичной казни позорный 
столб был украшен зелеными ветками. Народ славил своего героя: 
"Собравшиеся довольно громко бранили несправедливость прави
тельства. По толпе гуляли жбаны, полные эля; бравые граждане, 
став на одно колено, пили за здоровье Даниеля и посрамляли его 
врагов...Когда, наконец, в последний раз стража окружила героя, 
крики усилились: со всех сторон к нему протягивали оловянные кув
шины, полные вина или пива, и бросали венки из цветов"43. На ули
цах Лондона горожане распевали новый стихотворный памфлет 
Дефо "Гимн позорному столбу", в котором были такие слова: "Под 
суд! Других! А если вас судить самих?" Разбитый физически, но мо
рально не сломленный, литератор возвратился в Ньюгейтскую 
тюрьму, где ему предстояло провести еще немало дней и ночей. 
Он и здесь не прекращал своей литературной деятельности. Из-под 
пера Дефо появились новые поэмы и памфлеты, а с февраля 1704 г. 
он начал выпускать еженедельное издание "Ревю", в котором осве
щал различные вопросы внутренней и внешней политики прави
тельства.

Судьба вигского памфлетиста, брошенного в тюрьму, не остави
ла равнодушными его сторонников. Одним из первых в его защиту 
выступил известный квакер, основатель штата Пенсильвания в Се
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верной Америке Уильям Пенн. Однако его заступничество не возы
мело действия. Освободить Дефо из тюрьмы после того, как он про
вел в заточении пять месяцев, удалось спикеру палаты общин Робер
ту Харли. Он обратился к государственному секретарю Годольфину 
с письмом, в котором подчеркивал, что было бы крайне полезно 
иметь на стороне правительства литератора, хотя бы для точного 
освещения событий. Разумеется, освобождение Дефо министром- 
тори, пожелавшим взять к себе на службу талантливого журналиста 
и памфлетиста, было далеко небескорыстным. В знак признатель
ности за свое освобождение, выплату штрафа и оказание матери
альной помощи семье (за счет государственной казны) Дефо обязал
ся выполнять функции главы созданной им же секретной службы 
при Харли. И на этой службе литератор "протрубил" десять лет! По
мимо всего прочего в обязанности Дефо входило "продвижение в пе
чать" взглядов правительства вне зависимости от того, каковы будут 
состав кабинета министра и его политическая ориентация.

Как же могло случиться, что вигский памфлетист и журналист 
стал секретным агентом министра-тори Харли и дал согласие со
трудничать со своими политическими оппонентами? Нам представ
ляется, что решающим фактором в принятии подобного решения 
стало чрезвычайно затруднительное материальное положение мно
гочисленного семейства Дефо, в котором уже было семеро детей.

Между Харли и Дефо, когда он поступил к министру на службу, 
сложились непростые отношения. Роберт Харли, будущий граф Окс
форд, которому суждено было сыграть заметную роль в судь
бе практически всех героев нашей книги, происходил из небогатой

Тюрьма Ньюгейт. Гравюра XVIII в. 
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Г. Кнеллер. Роберт Харли, граф Оксфорд. 
Начало XVIII в.

пуританской семьи. После Славной революции он сблизился с вига
ми, а через десять лет перешел в партию тори, прославившись сво
ей ревностной защитой англиканцев. Еще при Вильгельме Оран
ском Харли приобрел заслуженный авторитет в парламенте. Каж
дое выступление этого толстого, с неуклюжими манерами депутата 
слушали в палате общин с большим вниманием. Он поражал многих 
своими знаниями прецедентов, обычаев, привилегий парламента. 
Не случайно его неоднократно избирали спикером палаты. Но осо
бого мастерства Роберт Харли достиг в парламентской дипломатии, 
в искусстве приобретать своих приверженцев в обеих партиях. "Ин
тригами, обольщением людей он дошел до звания первого министра, 
графа и кавалера подвязки, -  писал Вызинский, -  и тогда только, 
когда он стал на вершине, обнаружилось все внутреннее его ничто
жество... В сущности он был бестолковым, ограниченным челове
ком. Не могло быть более беспомощного, неспособного, мешкова
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того, ленивого министра"44. Современник Харли Уильям Каупер 
замечал, что тот "любил заниматься обманом и интригами, даже 
когда в этом не было нужды, дабы испытать удовольствие от свое
го хитроумия. Если кому-либо от рождения было с необходимостью 
предопределено стать мошенником, так это ему"45.

Надо признать, что поддерживать политику правительства "сло
вом и пером" сделалось для Дефо тяжелой повинностью. Его назы
вали "прихлебателем" министра, "случайным агентом по мелким во
просам". "Всегда гонимый более удачливыми людьми, всегда плохо 
оплачиваемый из личного кошелька министра или из казны. -  под
черкивал британский историк Т. Бейтсон, -  Дефо никогда не нашел 
в Харли такого друга, как в Вильгельме III, но только хозяина свое
го ремесла и союзника"46. Отношения Дефо с его патроном не афи
шировались, и потому свои послания Харли он подписывал разны
ми именами, отправлял в разные адреса, их встречи были редкими.

В 1703 г. Харли стал государственным секретарем. Поздравляя 
его со вступлением в новую должность, Дефо 9 ноября писал: 
"Вы владеете честью и большим состоянием. Позвольте же миру уз
нать, что вы бескорыстны, и все люди будут предпочитать всегда 
только Вас". Дефо был твердо убежден в том, что "промахи в управ
лении" во многом зависят от плохих советников монарха -  его мини
стров. Поэтому он излагал свои соображения по поводу того, как же 
стать премьер-министром, оставаясь независимым и "недосягаемым 
от претензий парламента, интриг партий и волнений черни". Преж
де всего, чтобы достойно служить своей стране, "необходимо оста
ваться честным человеком". Нужно также завоевать расположение 
народа, поскольку его ненависть означает погибель для государст
венного чиновника. "Доверие народа не трудно завоевать, -  утверж
дал Дефо, -  но если оно утеряно, то его уже невозможно восстано
вить"47.

Далее Дефо давал советы, руководствуясь которыми, Харли мог 
подтвердить свою "неуязвимую репутацию": щедро оказывайте по
кровительство, но не позволяйте никому извлекать выгод из вашей 
благосклонности; имейте в своем распоряжении преданных эмисса
ров, позволяя им оставаться вашими постоянными осведомителями 
о делах при дворе; берегите друзей, если они оказались такими, как 
вы ожидали, и т.п. Особенно важным для первого министра Дефо 
считал его информированность обо всем, что делается в стране и за 
ее пределами. Поэтому госсекретарь должен располагать полными 
сведениями обо всех джентри, духовенстве, горожанах и их семьях, 
их местопребывании, интересах, характерах, доходах и морали. 
Очень важно все знать также о партиях и расстановке сил на выбо
рах в парламент. Крайне необходима и информация о фаворитах и 
тайных советниках при каждом дворе в Европе. Разумеется, подоб
ные сведения должна предоставить разведка.
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Как явствовало из данного письма, советы Дефо министру сво
дились к созданию проекта организации всеобъемлющей шпион
ской сети как внутри страны для борьбы с врагами правительства, 
так и за ее пределами48. Сам автор проекта вскоре сделался и его 
исполнителем: по заданию Харли Дефо под чужими именами совер
шил несколько тайных поездок по стране с целью изучения настро
ений населения и его отношения к правящему кабинету министров. 
За свою службу Дефо ежегодно получал солидное вознаграждение 
в 400 ф. ст., проходя в списках платных агентов министра под псев
донимами Александра Голдсмита и Клода Гийо.

Исколесив практически всю Англию, Дефо осенью 1706 г. от
был в Шотландию, чтобы на месте выяснить, как относились жите
ли этого королевства к предстоявшему объединению с Англией. 
И вскоре Дефо написал книгу "История Унии Великобритании", по
священную данному событию. Он оправдывал необходимость объе
динения королевств рядом преимуществ для Шотландии: "Все нару
шения или злоупотребления магистратов, узурпация власти Тайным 
Советом, оскорбления в адрес королевской власти будут устранены 
этой Унией". На самом деле реальные преимущества от Унии полу
чала Англия, которая за счет присоединения Шотландии в значи
тельной мере усиливала свой военный и экономический потенциал. 
Не случайно сам Дефо упоминал в книге, что королева "часто выра
жала пожелание увидеть завершенным великое дело создания Унии 
как можно скорее". Однако если в Англии подавляющее большин
ство как в парламенте, так и за его пределами поддерживало Унию 
(в особенности это касалось крупной торгово-промышленной бур
жуазии, извлекавшей из объединения королевств наибольшие диви
денды), то в Шотландии к подобному союзу отнеслись иначе. Дефо 
признавал: среди шотландцев имеется немало противников Унии, 
которые полагают, что Шотландия многое потеряет от подобного 
союза в торговле, а также будет устранена от участия в работе пар
ламента. К тому же значительно уменьшатся политическое влияние 
и экономический вес ее знати и джентри.

Дефо упрекал людей, не видевших блага для себя в Унии, в за
блуждениях и выражал уверенность, что их предрассудки со време
нем устранятся и все общество убедится в преимуществах союза с 
Англией. Пытаясь разубедить противников Унии, Дефо напоминал 
им о прошлых "кровавых годах" и том ужасающем разорении, кото
рое понесли обе "родственные нации" в годы вынужденной изоля
ции друг от друга. "Тем, кто сожалеет об этой Унии из-за отдельных 
неудобств в торговле или опасений неравноправия, -  продолжал 
Дефо, -  надлежит вспомнить годы жестоких репрессий, когда тюрь
мы были переполнены, а эшафоты залиты кровью, когда церковь 
попиралась, а ее прихожане не могли воспользоваться свободой ве
роисповедания"49. Только через союз с Англией, уверял Дефо, Шот
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ландия сможет получить конституционное правление, гражданские 
и религиозную свободы.

Однако посулы правительственного памфлетиста не могли убе
дить шотландцев в беспрекословном признании Унии. Массовое 
движение протеста против ее заключения началось в Шотландии 
еще осенью 1706 г. И тотчас властям Эдинбурга "родственная на
ция" отдала приказ произвести розыск лиц, виновных в подстрека
тельстве беспорядков, чтобы подвергнуть их наказанию. Должност
ным лицам магистратов, домовладельцам, хозяевам мастерских 
предписывалось следить за "достойным" поведением ремесленни
ков, слуг, учеников, подмастерьев. Нарушителей общественного по
рядка, не пожелавших покинуть улицы и разойтись по домам, было 
приказано взять под стражу, а также подавить их волнения всеми не
обходимыми средствами. Примечательно, что при подавлении на
родных выступлений в Шотландии английские власти попытались 
снять с себя всякую ответственность за возможные последствия. 
"И мы далее объявляем -  гласил указ английского парламента от 
24 октября 1706 г., -  что если какие-либо ранения, увечья или кро
вопролития будут совершены при подавлении беспорядков, то со
вершившие это лица будут оправданы, поскольку действовали по
добным образом, исполняя свой долг"50.

Оставаясь на службе у торийского министерства, Дефо оказался 
в двусмысленном положении. Противник тори, он должен был слу
жить им, сторонник диссентеров, он вынужден был поддерживать 
англиканцев. В результате памфлетист лишился доверия обеих пар
тий. «Два дня тому назад, -  писал он в "Ревю", -  я получил письмо от 
ожесточенного вига и другое -  от разъяренного якобита. Первый 
грозит повесить меня, когда его партия вновь придет к власти, дру
гой угрожает немедленным убийством»51.

Недоверие к Дефо со стороны тори проявилось также у Джона
тана Свифта, сотрудничавшего в ту пору с этой партией. Отношения 
между двумя известными литераторами, принадлежавшими к раз
личным партиям, были явно недружелюбными, хотя в том не было 
признаков личного соперничества, как отмечал американский исто
рик Дж. Росс. Скорее они отражали "конкуренцию двух социальных 
групп, к которым принадлежали писатели, двух социальных классов, 
которые они представляли"52. Трудно не согласиться с подобным ут
верждением, если вспомнить, что Дефо, представляя интересы пар
тии вигов, выражал интересы купечества, а Свифт в это время за
щищал партию тори, олицетворявшую интересы землевладельцев. 
Так партийная борьба развела великих писателей по разные сторо
ны баррикад, сделав их навсегда непримиримыми врагами. Первым, 
что называется, открыл огонь Дефо. На страницах "Ревю" он высту
пил с резкой критикой "Сказки бочки" Свифта. Тот не остался в 
долгу, и взаимные нападки литераторов не прекращались долгое
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время. Примечательно, что оба они работали на одного хозяина -  
Роберта Харли, причем встречи министра со Свифтом происходили 
открыто, а с Дефо -  тайно. Но даже это обстоятельство не приоста
новило взаимных оскорблений памфлетистов. Упоминая журналис- 
тов-вигов, Свифт затронул и Дефо: "Один из этих писателей, субъ
ект, которого выставили к позорному столбу... в действительности -  
такой тщеславный, сентенциозный и демагогический плут, что по
ложительно невыносим". Дефо парировал, осыпая Свифта бранью: 
"Циничная, грубая личность, фурия, публичный ругатель, негодяй, 
носильщик, извозчик"53.

В марте 1713 г. Дефо был вновь арестован, на этот раз по обви
нению в неуплате долгов. Через одиннадцать дней он вышел из 
тюрьмы, вновь благодаря заступничеству Харли, однако на свободе 
пробыл недолго. Спустя несколько недель его арестовали, на этот 
раз по более серьезному обвинению -  в государственной измене. 
Поводом послужили три памфлета, в которых Дефо поднимал во
прос о престолонаследии. Данная проблема занимала в то время 
большое место в прениях партий. Дело в том, что у королевы Анны, 
бывшей замужем за датским принцем, родилось семнадцать детей. 
Все они, за исключением герцога Глостерского, умерли в раннем 
возрасте. Но вот в начале 1701 г. скончался последний наследник -  
одиннадцатилетний принц. Парламент, обеспокоенный открывав
шейся возможностью перехода короны к прямым наследникам Стю
артов -  католикам Якову II и его сыну Якову III (Претенденту), 
спешно собрался, чтобы обсудить Закон о престолонаследии. В со
вокупности с рядом других законов он получил название "Акта об 
устроении". В соответствии с Актом английская корона после смер
ти королевы Анны должна была перейти к внучке Якова I Стюар
та, супруге курфюрста Ганноверского -  принцессе Софье, а в случае 
ее смерти -  к ее сыну Георгу и его наследникам. Закон особо огова
ривал, что корона не может быть унаследована католиком и всякий, 
кто вступит на престол, обязан присоединиться к англиканской 
церкви.

Дефо поддержал вигов в вопросе о престолонаследии. Он был 
твердо убежден в том, что протестантское престолонаследие явля
ется тем фундаментом, на котором зиждется монархия, и без кото
рого просто невозможно существование Англии. Дефо считал несо
вместимым с безопасностью и благополучием протестантского 
королевства подчинение принцу-католику -  Якову III, заявляя: 
"Корона и управление государством могут наследоваться только 
протестантами"54. Единственный, кто с неоспоримым правом может 
претендовать на английскую корону после смерти королевы Анны, 
так это старший сын внучки Якова I -  Георг Ганноверский. Дефо хо
рошо понимал, что правитель, родившийся за пределами Англии и 
получивший образование за границей, очень много проигрывает,
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когда начинает управлять народом, поскольку не знает ни законов, 
ни обычаев Англии. Чтобы избежать всевозможных недоразумений 
в будущем, Дефо советовал пригласить принца Ганноверского в 
Англию и ознакомить его с законами и государственным устройст
вом страны, которой он со временем будет управлять. Ему неплохо 
было бы повидать и будущих своих подданных -  англичан. Надо, пи
сал Дефо в памфлете "Рассмотрение вопроса о престолонаследии", 
чтобы народ узнал и полюбил принца55.

В связи с ухудшением состояния здоровья королевы Анны в 
1712 г. вопрос о престолонаследии вновь стал занимать умы государ
ственных мужей и политиков. Тогда-то и появился памфлет Дефо 
"Своевременное предостережение и предосторожность против ин
синуаций папистов и якобитов в защиту Претендента". "Британцы! 
Что вы делаете? Куда вы смотрите? Вы продаете себя в рабство 
Франции, папству, от которого давно отреклись, и Претенденту, ко
торого изгнали", -  писал он. Отвергая возможность вступления Пре
тендента на престол, поскольку это несовместимо с конституцией 
протестантской нации, Дефо предостерегал соотечественников 
от той опасности, которая им угрожает в случае его воцарения на 
английском престоле: "Только подумайте, дорогие британцы, каким 
королем может стать этот Претендент: католик по убеждениям, 
тиран по образованию, француз по обязанности. И как долго про
держатся ваши свободы в подобных условиях? А когда ваши свобо
ды будут уничтожены, то как долго сохранится ваша религия?"56.

Три злополучных памфлета, за которые Дефо был брошен в 
тюрьму, появились в печати в 1713 г. В одном из них -  "Ответ на во
прос, о котором никто не хочет помышлять: а что если королева ум
рет?" -  трудно было обнаружить хотя бы тень крамолы, если не счи
тать того, что памфлетист открыто заявил в печати о мучившем 
всех вопросе: что же произойдет со страной, когда не станет короле
вы? Дефо подчеркивал, что будущее протестантского престолонас
ледия волнует всех англичан. Он высказывал обеспокоенность по 
поводу судьбы религии, законов, гражданских свобод, привилегий, 
собственности, которые пострадают, на его взгляд, в случае прихо
да к власти короля-католика, и призывал сограждан серьезно заду
маться над своим будущим57.

Два других памфлета представляли собой освещение той же 
проблемы престолонаследия, но уже в сатирической форме. В од
ном из них -  "Изучение доводов против наследования короны 
Ганноверской династией" -  Дефо выступал как бы от лица защитни
ка Претендента. "Добрые протестанты, ответьте мне, -  писал он. -  
Можем ли мы выступать в поддержку Ганноверов? Разве Претен
дент не сын нашего законного короля? А если это так, то что в срав
нении с этим значит протестантская религия? Быть может, нам луч
ше отказаться от Бога, религии, жизни, чем отвергнуть законного
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наследника трона? Если установится католицизм, то пассивное под
чинение сделается нашим верным другом, ибо мы, протестанты, мо
жем умереть, погибнуть, можем сделать все, что угодно, только не 
восставать, и потому мы должны признать нашего законного суве
рена и выступить против вступления на трон Ганноверов"58.

В памфлете "А что если Претендент придет?" Дефо рассматри
вал последствия возможного вступления на престол Якова III Стю
арта, изображая это как достижение преимуществ для народа Анг
лии. Большинство англичан опасаются воцарения Претендента в си
лу того, что думают, будто при нем будет осуществлять свое влия
ние "заклятый враг мира и свобод Великобритании" -  король Фран
ции. Дефо утверждал, что вообще-то ничего ужасного во француз
ском правлении нет, а далее в сатирической форме проводил сравне
ние методов правления в Англии и Франции, усматривая преимуще
ства в последней. «Мы видим, что Франция едина как один чело
век, -  писал он. -  Никакие бумагомаратели не выступают против 
правительства, никакие дерзкие депутаты парламента не беспокоят 
монарха своими обращениями, никакие крючкотворцы-юристы не 
толкуют о священной конституции в противоположность еще более 
священной прерогативы, но все едины во мнении поддерживать сво
его короля... Они не носятся с этим глупым словом "свобода", как 
это нередко делаем мы, они ею просто пользуются, если она у них, 
конечно, имеется».

С долей юмора Дефо изображал избирательную систему Анг
лии: «Претендент освободит нацию от "тирании парламента"», и 
сельским джентльменам не понадобится по каждому зову короля ос
тавлять свои дела, семью, хозяйство и отправляться на выборы в 
Лондон в утомительное путешествие, тратить там деньги графства, 
а затем возвращаться домой. Страна, наконец, избавится от бреме
ни избирательных компаний, расходов, с ними связанными, народ 
перестанет отвлекаться от настоящих дел". В результате дорогосто
ящих выборов многие джентльмены разоряются, честные люди 
становятся бесчестными, дебоширами, корыстными, клятвопрес
тупниками. "Будучи подкупленными, они готовы продать и свою 
страну, и ее свободы"59. Пожалуй, именно подобную едкую критику 
в свой адрес власть предержащие и не захотели простить памфлети
сту, отправив его за решетку. Впрочем, и на этот раз Дефо в тюрь
ме пробыл недолго.

О том, как складывалась дальнейшая судьба вигского литерато
ра, мы расскажем позже, а пока обратимся к более подробному ана
лизу трактатов и памфлетов Дефо, чтобы понять, что же представ
ляли собой его общественно-политические и просветительские 
взгляды. Одно из центральных мест в трудах Дефо занимали его 
рассуждения об "общественном договоре". В соответствии с данной 
теорией "первичная власть" на земле, как "высшая" и "божественная
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по своему происхождению", принадлежала народу. Королевская же 
власть, по его мнению, не имела "божественного происхождения". 
На протяжении первых шести столетий жизни человечества "не су
ществовало вообще никаких упоминаний о монархе, хотя мир насе
ляли люди, нуждавшиеся в управлении". Для Дефо было бесспорным 
не только то, что власть народа предшествовала королевской, но и 
что монархи получали свою власть от народа, который сам избирал 
своего правителя и заключал с ним договор, являвшийся "крае
угольным камнем" создания монархии60. Таким образом, заключал 
памфлетист, власть правителя имеет "договорное" происхождение. 
В соответствии с договором король должен управлять народом, 
а подданные обязаны ему подчиняться, причем границы власти пра
вителя, как и степень ему подчинения со стороны подданных, опре
деляются законами и конституцией государства. При заключении 
договора правители связаны коронационной клятвой в том, что бу
дут править в соответствии с законом, а подданные заверяют о го
товности подчиняться всем их распоряжениям. Правители, получив
шие власть от народа, должны ее использовать исключительно в це
лях "безопасности, благосостояния и благополучия тех, над кем они 
поставлены править". Дефо выражал твердую уверенность в том, 
что и правительства, и правители облекаются властью прежде всего 
для сохранения собственности народа. Достижение благосостояния 
народа -  это высший и первейший долг любого правительства, ут
верждал Дефо61. На его взгляд, хороший правитель ради блага наро
да относится с большим вниманием к общественному благосостоя
нию, нежели к своим собственным интересам.

Как видно, в договорной теории происхождения государствен
ной власти Дефо важное место отводил народу, интересы и благо 
которого выдвигались на первый план. Но кого литератор понимал 
под "народом"? Крестьян, ремесленников, подмастерьев, слуг? От
нюдь, нет! Народные низы были для Дефо лишь только "чернью", 
"толпой на улице". Истинный народ, на его взгляд, -  это члены па
латы общин в парламенте. "Могут спросить, кто эти люди, которым 
должна принадлежать власть? Кто обладает первоначальной влас
тью? Это должен быть весь народ!" Но поскольку невозможно со
брание всего народа, то от его имени должны выступать не жители 
страны вообще, а только фригольдеры (свободные арендаторы. -  
ТЛ.), мелкие и средние землевладельцы. Расценивая право владения 
землей как "лучшее в мире право на правление", Дефо полагал, что 
фригольдеры как "собственники страны" могут издавать любые за
коны для всех жителей Англии. По его мнению, фригольдеры полу
чили землю не от монарха или парламента, а от своих древних пред
ков по обычному, естественному праву владения. Он был убежден, 
что только обладатель собственности может претендовать на 
власть, поскольку частная собственность является ее основой62. Как
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видно, Дефо выражал интересы собственников, по преимуществу их 
средних слоев.

Заключение "общественного договора" между правителем и на
родом предполагало выбор соответствующей формы правления. 
Наилучшей Дефо считал монархию. Он различал несколько ее ви
дов: выборную, наследственную, абсолютную и ограниченную. 
На его взгляд, абсолютная монархия несовместима с гражданским 
обществом и потому не может быть законной формой гражданско
го правления. "Правление Англии, -  подчеркивал Дефо, -  ограни
ченная монархия, состоящая из короля, лордов и общин, каждая из 
ветвей власти обладает собственными привилегиями, но действуя 
сообща, вместе они создают гармоничную конституцию. Власть 
правительства регулируется законами, корона ограничивается ста
тутами, народные права утверждены на протяжении веков"63. Про
светитель отмечал: к такой форме правления, как конституцион
ная монархия, в Англии все без исключения относятся с ува
жением.

При обсуждении различных форм государственного устройства 
Дефо обращался также и к республике, высказываясь о ней негатив
но. Для него республика -  это "химера", "абсурд", "непрактичная 
идея, которую невозможно осуществить в Англии"64. Дефо уверен, 
что "разум" английской нации был всегда обращен к монархии, ог
раниченной законом. И даже во время Славной революции, когда 
народ имел возможность выбора формы правления, не было замет
но никаких проявлений симпатии к республике. Дефо считал, что 
для установления в Англии республиканского строя нет никаких 
перспектив, поскольку никто добровольно не пожелает отказаться 
от свобод, тогда как республика попытается лишить их граждан. 
Таким образом, Дефо выражал взгляды тех собственников, для ко
торых еще были свежи в памяти революционные события середины 
40-х годов XVII в. Ведь республика тесно слилась в их представлени
ях с бесправием, разгулом народной стихии, и потому буржуазный 
идеолог осуждал подобную форму правления.

К конституционной монархии Дефо относился с явной симпати
ей. Правительство в Англии, писал он в одном из памфлетов, пред
ставляет собой смешанную, ограниченную монархию, при которой 
высшая власть разделена между королем и народом. Народ Англии 
доверил исполнительную власть королю, законодательную -  коро
лю, лордам и общинам, а отправление правосудия -  лордам. Важ
ным условием сохранения конституционного правления Дефо счи
тал достижение "равновесия ее составляющих частей", т.е. "равнове
сия властей". Если же таковое нарушается и одна из властей возве
личивается, то все приходит "в замешательство".

После Славной революции в Англии установилось, на взгляд 
Дефо, "счастливое, гармонично устроенное правление", при кото
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ром "простой народ обладает свободой без демократических беспо
рядков и неистовств, знать владеет всеми привилегиями, которые 
смогла получить, не обращаясь к заговорам, а корона балансирует 
между ними двумя...Отдельные части правительства взаимно зави
сят друг от друга: ни палаты без короля, ни король без парламента 
не могут ничего в отдельности предпринять"65. Но если король на
чинает править самостоятельно, игнорируя парламент, облагает на
логами народ, лишает жизни, свобод и имущества своих подданных, 
отменяет изданные законы, либо не считается с ними, то он берет на 
себя все функции верховной власти, исключая из нее лордов и общи
ны, и таким образом нарушает равновесие сил. Дефо допускал, что 
и две другие стороны -  лорды и общины -  могут "дурно" поступить 
по отношению к монарху, либо к народу. "Если же все три власти 
объединятся в своих незаконных действиях, то конституция падет в 
конвульсиях и неизбежно погибнет", -  заключал он. Чтобы не до
пустить подобного, каждая из ветвей власти должна контролиро
вать две другие и все спорные вопросы решать сообща, "руководст
вуясь в своих действиях законом, а там, где таковой безмолвствует, 
то разумом"66.

Дефо полагал, что каждая из ветвей власти должна обладать 
привилегиями, которые необходимо равномерно распределять. 
Исполнительная власть (монарх) вправе облагать народ налогами и 
определять пошлины, объявлять войну и заключать мир, вершить 
правосудие и даровать прощение. Причем, подчеркивал просвети
тель, все эти прерогативы короля устанавливаются и оговаривают
ся законодательной властью, т.е. парламентом. Таким образом, рас
суждения Дефо о "равномерном" распределении привилегий между 
исполнительной и законодательной ветвями власти на деле обора
чивались фикцией, поскольку из них становилась очевидной доми
нирующая роль парламента в государственном устройстве страны 
после Славной революции.

Как сторонник усиления законодательной власти и возвышения 
ее над исполнительной предстает Дефо и тогда, когда говорит о за
конах как средстве ограничения королевской прерогативы. С одной 
стороны, он утверждал, что все три ветви власти одинаково обязаны 
подчиняться законам, которые издаются с их общего согласия, 
с другой, заявлял, что короли не вправе издавать, либо изменять за
коны, поскольку сами находятся под их действием. Законы должны 
быть направлены на ограничение исполнительной власти, возло
женной на монарха, чтобы и он сам, и подчиненные ему министры 
были подотчетными и не могли править вопреки закону. Дефо так
же настаивал, чтобы судьи не зависели от воли короля, а "верой и 
правдой служили народу... и вершили правосудие над каждым чело
веком по законам королевства, а не исходя из распоряжений или 
указаний, получаемых от монарха". Просветитель осуждал тех, кто
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считал, что король "превыше закона", поскольку подобными заяв
лениями нарушается одна из первейших заповедей королевского 
правления: "закон правит королем", и монарх обязан ему подчинять
ся согласно коронационной клятве67.

Тот, кто ставит себя выше законов, превращается, по мнению 
Дефо, в тирана. "Тиранами" и "узурпаторами" власти просветитель 
называл также тех правителей, которые нарушали первейшее усло
вие общественного договора -  управлять в интересах общественно
го блага. Ну, а если правитель действует вопреки обещанным целям 
и намерен разорить свой народ, то он теряет право на титул и под
чинение со стороны подданных. Осуждая тиранию, Дефо призывал 
к борьбе с ней: "Когда короли превращаются в тиранов, то поддан
ные должны разорвать оковы и освободиться от тирании"68. Эта по
зиция была одной из важных в общественно-политических взглядах 
Дефо. Вопрос о том, допустимо ли оказание сопротивления королю 
в случае нарушения им условий общественного договора, беззакон
ного правления, либо чрезмерного усиления власти, являлся в то 
время особенно острым в борьбе политических партий. И если виги 
признавали возможность выступления против монарха, то тори это 
совершенно исключали.

Дефо как выразитель идеологии партии вигов в своих памфле
тах нередко полемизировал с тори, придерживавшихся теории "не
противления", подвергая резкой критике ее сторонников. Так, он за
являл, что доктрина пассивного подчинения "абсурдна" и "несовмес
тима" с конституцией Британии. Государственная церковь Англии, 
подчеркивал литератор, рьяно проповедует неизменную верность 
правителю, требует неоспоримого подчинения всем его распоряже
ниям и утверждает, что не может быть законным сопротивление 
власти монархов. Но если подданные послушно терпят правителя, 
ставшего тираном, то в таком государстве, на взгляд Дефо, нет мес
та закону, а существует только воля и желание правителя. Пассив
ное повиновение деспоту делает несчастья народа бесконечными.

Просветитель приводил множество примеров из истории разных 
народов, которые свергали своих властителей в силу их неспособно
сти управлять, либо тиранической узурпации. Славная революция 
трактовалась Дефо также как пример законного сопротивления на
рода правителю, который превратился в деспота и тирана. Король 
Яков II нарушил общественный договор и попытался подчинить сво
ей воле законы страны. Он воспротивился восстановлению действия 
конституции Англии на прежних условиях, бежал из королевства, 
чем и подтвердил свое отречение от престола. Монарх, отказавшись 
править народом в соответствии с законом, давшим ему корону, тем 
самым потерял право на нее, заключал Дефо. Примечательно, что 
просветитель допускал возможность сопротивления также в случае 
нарушения правителем привилегий парламента. "Если король обла
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гает налогами народ, -  писал он, -  лишает жизни, свобод и имущест
ва своих подданных без предписанных на то законов, или отменяет, 
либо не считается с существующим законодательством, если он при
сваивает себе власть, которая принадлежит не ему, а лордам и общи
нам, то такому королю надлежит оказать сопротивление!"69.

Хотя Дефо считал пассивное повиновение несправедливому на
силию грехом, тем не менее он проводил четкую грань между 
теми, кто имел право выступать против тирании, и теми, кто был его 
лишен. Всех стремящихся изменить,правление в своей стране, ис
пользуя для этой цели насилие, Дефо объявлял "мятежниками", 
а тех, кто поддерживал и охранял его -  "истинно верными патриота
ми". Любую попытку подорвать существующий государственный 
строй он расценивал как узурпацию, а выступления против короля 
считал "великим преступлением". Более того, сопротивление мо
нарху, правящему по закону, он также называл мятежом, а борьба с 
законодательной властью вообще представлялась Дефо "великим 
грехом". Как видно, теория сопротивления в толковании Дефо, во- 
первых, исключала любые действия, направленные на устранение 
конституционной монархии, а во-вторых, допускала использование 
права сопротивлния исключительно имущими классами, не распро
страняя его на народные низы. Особенно отчетливо эта мысль про
звучала в памфлете Дефо "Гимн толпе". "Толпа, чернь по своей при
роде призвана нарушать как само правление, так и цели гражданско
го общества и потому является врагом безопасности и порядка, -  
подчеркивал литератор. -  А поскольку чернь используется в вы
ступлениях против гражданской власти по любым поводам, то 
все сторонники гражданского правления должны выступить про
тив нее".

Отмечая, что беспорядки приводят к восстаниям, в особенности, 
если они направлены не на смену правителя, а на изменение формы 
правления, Дефо призывал каждого человека, "пекущегося об инте
ресах своей страны", осудить их: "Долг честного человека -  не допу
скать народных выступлений"70. Таким образом, предоставляя пра
во имущим классам смещать неугодного им правителя, народным 
низам Дефо оставлял лишь жалкий удел послушания и слепого 
повиновения. "Король -  единый отец для всей страны, и так же как 
ребенок по отношению к своим родителям, каждый подданный обя
зан подчиняться своему законному правителю, -  утверждал он. -  
Беспорядки и выступления черни при миролюбивом и справедливом 
правителе должны осуждаться каждым честным человеком, и тот 
не может считаться добродетельным гражданином своей страны и 
верным подданным короля, кто не выступает против восстаний и 
беспорядков"71.

В рассуждениях Дефо о государственном правлении значитель
ное внимание уделено парламенту. На взгляд просветителя, предста
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вительное учреждение остается главным центром власти, священ
ной частью английской конституции. Парламент призван обеспечи
вать и охранять законы и конституцию и не действовать вопреки же
ланиям народа. Дефо обращал внимание на тот факт, что после 
Славной революции власть парламента значительно упрочилась и 
теперь он обладает таким весом в делах государства, какого не имел 
в прежние времена. Хотя литератор и признавал двухпалатный пар
ламент, однако центральное место в нем он отводил палате общин, 
полагая, что лорды, заседавшие в высшей палате, никого, кроме 
самих себя, не представляют, тогда как джентльмены из низшей па
латы выражают интересы всей страны. Народ Англии, подчеркивал 
Дефо, доверил палате общин совместно с королем и лордами право 
издавать законы, собирать налоги, наказывать преступников. В то 
же время палата общин служит "последним прибежищем народа". 
"Двери палаты общин всегда открыты, чтобы удовлетворять спра
ведливые жалобы народа, и каждый человек имеет полное право 
вынести на ее рассмотрение свои обиды и ожидать соответствующе
го решения"72. Просветитель выражал твердую уверенность в том, 
что пока существует народ, сохранится и выборная законодательная 
власть, даже если все другие ветви власти исчезнут.

Кто же, на взгляд Дефо, должен заседать в палате общин? Отве
ту на данный вопрос просветитель посвятил специальный памфлет 
"Шесть характерных качеств депутатов парламента". В парламент 
надлежит выбирать людей состоятельных, религиозных, образован
ных, придерживавшихся "ортодоксальных принципов и морали". 
Не следует допускать к выборам католиков, атеистов, еретиков, так 
как они не будут поддерживать протестантскую религию должным 
образом. Не подходят для парламента глупые, бесчестные люди, 
повесы и щеголи, а также слишком юные англичане. Представлять 
интересы графств в палате общин должны люди разумные, высоко
образованные, умеющие разбираться в вопросах торговли, сельско
го хозяйства, а также свободах, законах королевства и способные 
защищать их. Непременное качество депутата -  честность. Хотя и 
предполагается, что избрание состоятельных людей в парламент 
устранит интерес к должностям и пенсиям со стороны двора, но, как 
замечал Дефо, обстоятельства изменились: подкуп и взяточничест
во сделались нынче обычным явлением среди парламентариев. При
мечательно, что, по мнению просветителя, в парламенте не должно 
быть представителей трудящихся. Он полагал, что "заполнение 
палаты ремесленниками, лавочниками приведет к подрыву основ го
сударственного правления и благосостояния нации"73.

Сторонник усиления законодательной власти Дефо неоднократ
но выступал в защиту привилегий парламента. Существовавшая в 
Англии избирательная система, на его взгляд, нуждалась в улучше
нии. Он ратовал за равномерное представительство депутатов от
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графств и городов; приводил в пример графство Корнуолл, в кото
ром фригольдеры избирали двух представителей в парламент, тогда 
как города того же графства -  сорок. Дефо отмечал тот факт, что 
продолжают посылать депутатов города, которые "давно мертвы", 
либо с таким бедным населением, которое просто не в состоянии оп
латить свои расходы на выборы. В то же время многие большие и 
богатые города вообще не имеют своих представителей в парламен
те. В результате подобное неравномерное представительство "от
крывало дорогу мошеннической деятельности на выборах, проявля
ющейся чаще всего в подкупе голосов избирателей, предоставлении 
избирательных прав лицам, проживающим за пределами данного 
округа, с целью получения дополнительных голосов, в дебошах во 
время выборов, когда целые города спаивали и угощали на протяже
нии месяца, а иногда двух и более с тем, чтобы получить нужные го
лоса избирателей"74.

Дефо подверг резкой критике также присущие избирательной 
системе Англии такие негативные явления, как коррупция и взяточ
ничество. Одну из причин подкупа голосов Дефо усматривал в слиш
ком больших расходах (от 2 до 11 тыс. ф. ст.), которые выпадали на 
долю каждого из кандидатов в парламент. Многие джентльмены ра
зорялись, попадая в палату, констатировал просветитель, и потому, 
став депутатами, желали получить своеобразную компенсацию за 
это и брали взятки от любой партии или отдельных лиц. Подкуп и 
взяточничество, подчеркивал Дефо, осуждались многими парламен
тами; делались различные попытки, направленные на искоренение 
подобной практики, принимались многочисленные законы, резолю
ции, указы, но все оказывалось бесполезным: "коррупция велась на
столько открыто и нагло, как будто бы и не существовало суровых 
законов против нее". Можно написать целые тома по поводу иско
ренения подобного "неприятного явления", сетовал Дефо, но мало 
что от этого изменится, поскольку закон, направленный против нее, 
"ограничен во времени и не является постоянно действующим". 
К тому же подкуп и взяточничество одинаково практикуются обеи
ми палатами парламента и обеими партиями -  тори и вигами, а зако
нопроекты против коррупции обсуждаются чаще всего теми же чле
нами парламента, которые сами замешаны в подобном преступ
лении75.

Дефо обращал внимание также на моральный аспект негатив
ных явлений избирательной системы, на то разлагающее влияние, 
которое оказывали своими действиями кандидаты, стремившиеся 
попасть в парламент, на народ. Выборам, как правило, сопутствова
ли драки, сквернословие, битье стекол в окнах, отмечал памфле
тист. "Город во власти винных и пивных паров; бренди, эль и вино 
закрывают глаза и рты толпе, которой предстоит решать, кого им 
следует избирать. Бедный народ, которого споили, должен выбрать
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законодателей в парламент, которые примут законы против пьянст
ва", -  с горечью констатировал Дефо76.

Просветитель полагал, что депутаты, избранные ценой купли- 
продажи голосов избирателей, очень часто продают свои интересы, 
а заодно и свое отечество. "Разумно предположить, -  писал памфле
тист, -  что те, кого купили, могут продать... торговлю, религию, 
мир, короля, корону и все то, что ценно и дорого для нации". До тех 
пор, пока избранные депутаты парламента будут руководствоваться 
требованиями и желаниями отдельных личностей и партий и голосо
вать, исходя из меркантильных соображений или по причине оказан
ного на них давления, совершенно невозможно достигнуть достой
ного представительства, заключал Дефо77.

В произведениях Дефо встречается немало рассуждений, на
правленных в защиту гражданских и личностных свобод англичан. 
"Англичане -  нация очень внимательная к тому, чтобы правитель не 
покушался на ее свободы", -  подчеркивал он. Наиболее отчетливо 
его позиция по отношению к свободам прослеживается при рассмо
трении вопроса о регулировании печати. В январе 1704 г. в парла
менте обсуждался законопроект о введении цензуры. На страницах 
"Ревю" Дефо высказывал свои опасения по поводу того, что могут 
наступить времена, когда народ лишится свободы слова: "Я очень 
огорчаюсь, когда заходит разговор о цензуре. Я считаю это покуше
нием на свободу"78.

Вскоре Дефо опубликовал "Очерк о регулировании печати", в 
котором подробно говорил о тех осложнениях, которые могут воз
никнуть в случае установления цензуры. Введение даже частичного 
запрета на издание книг, по его мнению, нарушает процесс образо
вания, препятствует получению знаний, увеличивает число контра
бандных изданий. Авторы попадают в полную зависимость от цен
зора, который может запретить книгу лишь на том основании, что 
она лично ему не нравится. Введение цензуры создает также благо
приятную почву для подкупа, обмана и всяческих злоупотреблений: 
цензор может дать согласие на издание книги только потому, что 
получил соответствующее вознаграждение от автора. Если же не 
дать мзду, то вы рискуете натолкнуться на отказ под тем предло
гом, что ваша книга направлена, к примеру, против церковных об
рядов и т.п. Но стоит вручить ему пару гиней, и вы тотчас получите 
официальное разрешение на публикацию того же самого произведе
ния. Золото моментально превращает любую книгу в "лояльную" и 
"ортодоксальную", а "конструктивные" замечания цензора сразу ис
паряются79.

Дефо обращал внимание также на то, что цензура может быть 
использована в политической борьбе различными партиями. "Там, 
где нация расколота на партии, -  писал он, -  каждая из сторон попы
тается подчинить печать себе... Какая бы партия ни получила власть
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утверждать своих людей на должность цензора, она на деле приоб
ретает исключительное право распоряжаться печатью, предостав
ляя своим сторонникам откровенно по всем вопросам высказывать
ся, одновременно лишая свободы слова своих оппонентов"80. Уста
новление цензуры превращает прессу в "рабу партии", поскольку 
правящая партия получает возможность держать все общество в не
ведении по вопросам религии или политики, а литераторы, поддер
живающие эту партию, начинают навязывать собственное мнение. 
Ну, а если кто-нибудь пожелает им возразить, цензор тотчас этому 
воспротивится.

Выступая против цензуры, Дефо в то же время рекомендовал 
издать ряд законов, регулирующих действия прессы. И здесь журна
лист проявил себя как ревностный защитник интересов буржуазии. 
Прежде всего Дефо стремился обезопасить имущие слои от "подст
рекательских и мятежных элементов", которые под видом подачи 
петиции в парламент нередко вызывали "волнения и беспорядки". 
Для этой цели он предлагал ограничение законом числа подателей 
петиции, а также считал обязательным их принадлежность к иму
щим слоям. Помимо этого, по его мнению, необходимо издание ука
за о том, чтобы вопросы, затрагивающие государственное и религи
озное устройство, не обсуждались в печати вовсе. В случае наруше
ния указа виновных ждало суровое наказание.

В своем очерке Дефо не забыл упомянуть и об обязанности ав
торов, а также издателей и книготорговцев указывать на каждой из
даваемой книге свое имя. Нарушителей, по замыслу автора, ожида
ло суровое наказание: штраф, бичевание кнутом, позорный столб, 
пожизненное тюремное заключение и даже казнь через повешенье, 
отсечение головы топором палача и т.п. Столь жестким карам 
должны были подвергаться и те, кто печатал свои произведения под 
именем Дефо. Подобных случаев "пиратства в печати" при жизни 
писателя было немало, о чем он, приходя в неописуемую ярость, 
неоднократно сообщал на страницах своего журнала "Ревю".

Хотя Дефо и отмечал, что печать в условиях политической 
борьбы приобретает партийный характер, себя он, тем не менее, от
носил к литераторам, которые пишут не ради вознаграждения или 
служения одной из партий, но исключительно "ради блага общест
ва". Однако его попытки выдать себя за "внепартийного" памфлети
ста оказались несостоятельными. Та позиция, которую Дефо зани
мал по различным вопросам политики правительства, свидетельст
вовала, что просветитель являлся убежденным вигом даже тогда, 
когда служил министрам-тори. Ярким тому примером может слу
жить отношение Дефо к закону о Трехгодичном парламенте. Издан
ный еще в 1641 г. так называемый Трехгодичный закон, предусмат
ривавший созыв парламента королем не реже, чем раз в три года, 
сделался предметом ожесточенной борьбы тори и вигов в период
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Реставрации (1660-1688). После Славной революции его действие 
было продлено. Дефо поддерживал данный закон и считал, что для 
устранения всевозможных злоупотреблений парламент вообще дол
жен собираться как можно чаще81.

Однако после воцарения на троне Георга I Ганновера в 1714 г. к 
власти пришли виги, которые, пытаясь не допустить в парламент 
своих политических оппонентов -  тори, решили ввести законопро
ект, продлевающий срок действия избранного парламента с трех до 
семи лет. В поддержку данного билля тотчас выступил Дефо, издав 
памфлет "Рассмотрение изменений в Трехгодичном законе". В нем, 
в частности, говорилось, что данный закон около двадцати лет ис
пользовался в качестве средства, препятствующего плохому прави
телю на протяжении долгого времени сохранять палату общин в не
изменном составе и побуждавшего его к более частым созывам 
представительного учреждения. Однако данный закон содержал в 
себе и "очевидные неудобства". Прежде всего его можно легко ис
пользовать для превращения государственного управления в состоя
ние анархии и смятения, поскольку во время выборов нередки слу
чаи волнений и беспорядков среди народных масс. Чтобы улеглись 
партийные страсти, утихли враждебные настроения, следует про
длить срок между выборами. Таким путем будет устранена опас
ность превращения избирательных компаний в нечто, напоминаю
щее гражданскую войну.

На взгляд Дефо, закон о Трехгодичном парламенте способство
вал беспорядкам в стране, делал магистраты нерадивыми в исполне
нии указов на местах, отбирал немало времени у палаты общин, ко
торая была вынуждена обсуждать вопросы о спорных выборах. 
Столь частые избирательные компании являлись, по мнению про
светителя, слишком разорительными для джентльменов Англии. 
К тому же они имели фатальные последствия для религии и морали 
народа, поскольку нередко сопровождались пьянством и дебошами, 
а порой и кровопролитием. Наконец, Трехгодичный закон подвер
гал правительство столь частым переменам, которые во многом бы
ли абсолютно несовместимы с безопасностью и благополучием на
рода82. Единственное средство избавления от подобных "неудобств" 
Дефо усматривал в продлении срока работы избираемых депутатов 
парламента с трех до семи лет.

С позиций вига трактовал просветитель также вопрос о 
веротерпимости. На протяжении всей своей жизни Дефо оставался 
убежденным сторонником свободы совести, полагая, что "люди ста
нут спокойными и доброжелательными" не раньше, чем будет до
стигнута веротерпимость. Предоставленная диссентерам в правле
ние Вильгельма Оранского веротерпимость была в значительной 
степени ограничена при королеве Анне. Парламент принял ряд за
конов, которые запрещали диссентерам занимать ответственные
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должности в управлении, требовали закрытия диссентерских акаде
мий; препятствовали конфирмации к англиканской церкви "по слу
чаю", т.е. в целях получения выгодной должности. Дефо, сам являв
шийся диссентером, воспитанный в семье диссентера и получивший 
образование в диссентерской академии, естественно, боролся за ре
лигиозную свободу, обвиняя англиканскую церковь в нарушении не 
только мира и спокойствия в стране, но и законов государства. 
«Некоторые джентльмены из англиканской церкви гораздо лучше 
преуспели в деле очернения диссентеров, нежели в оправдании са
мих себя, -  писал он. -  Вот уже на протяжении сорока лет как дис
сентеров наделяют такими прозвищами, как "мятежники", "угроза 
монархии", "ниспровергатели государственного строя", "сторонники 
анархии и смятения". В то же время сами англиканцы, проповедуя 
пассивное подчинение и призывая к лояльности к королю и его на
следникам сегодня, поднимают оружие против своего законного 
правителя и спешат присягнуть на верность новому -  завтра». 
Англиканцы повинны в убийстве стольких же королей, что и пре
свитериане, и в действительности являются "еще большими мятеж
никами, нежели диссентеры".

Дефо выражал недоумение, на каком основании диссентеров на
зывают "фанатиками и разрушителями церкви"? Ведь за последние 
шестьдесят лет они не оказали сопротивления ни одному законному 
правителю и никогда не выступали против монархии. В этой свя
зи памфлетист требовал прекратить преследование сектантов. 
На страницах "Ревю" он называл такое отношение к диссентерам 
как ужасающее, ничем не объяснимое преступление, которое 
противоречит всем канонам христианской веры и статьям англикан
ской церкви. Он считал все выдвигаемые против сектантов обвине
ния ложными, надуманными, лишенными каких-либо оснований. 
"Позвольте мне заметить, -  писал Дефо в одном из памфлетов, -  что 
ни один из подкупленных членов парламента, замешанных в корруп
ции министров, либо казнокрадов, не являлся диссентером. Напро
тив, диссентеры давали свои деньги правительству и теряли их ради 
правительства, но они ничего и никогда не получали взамен от не
го"83. Поскольку диссентеры наравне с англиканцами принимали 
участие в Славной революции, в возведении на престол Вильгельма 
Оранского и так же лояльно настроены к правлению династии Стю
артов, как и англиканцы, помогают государству налогами и добро
вольными пожертвованиями, то должны, считал Дефо, в одинако
вой мере находиться под защитой государства.

В правление королевы Анны парламент рассмотрел законопро
ект против "случайной" конфирмации сектантов, который не давал 
им права занимать должности на государственной службе даже в 
том случае, если они конфирмовались по обрядам англиканской 
церкви. Дефо осуждал подобный билль, считал его "несправедли
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вым и несовместимым с прирожденными правами граждан". В то же 
время он осуждал тех диссентеров, которые ради получения долж
ности соглашались принять англиканское причастие и заявлял: 
"Конфирмоваться по обрядам англиканской церкви ради должнос
ти -  это совершенно возмутительное действие, равносильное поку
шению на основы религии и доброе имя христианина"84.

Вместе с тем просветитель хорошо понимал, что диссентеры, 
лишившись гражданских и политических прав, были просто вынуж
дены соглашаться на конфирмацию "по случаю", чтобы получить 
хотя бы какое-то место и жалованье. Однако на протяжении мно
гих лет высшее духовенство стремилось при помощи парламентских 
актов лишить каких-либо должностей сектантов. Дефо возмущался 
подобными "происками" священнослужителей англиканской церк
ви. Его удивляло, почему закон против "случайной" конфирмации 
касался по преимуществу проблемы заполнения вакансий на выс
ших должностях, тогда как на тех местах, где необходимо затратить 
много сил и времени, но которые плохо оплачиваются, конфирма
ции от диссентеров почему-то не требуют. Подобное ущемление 
диссентеров в гражданских правах глубоко возмущало Дефо. "Вы не 
брезгуете брать наши деньги на ведение войн, содержание армии, 
пользоваться нашими кредитами и займами, -  обращался он к депу
татам парламента, -  тогда почему не даете нам жить, работать и 
торговать в мире и согласии, без ежедневных попреков?"85. Дефо 
выражал твердую уверенность в том, что диссентеры должны поль
зоваться религиозной свободой и не беспокоиться о сохранении сво
их собственности и веры.

Дефо не раз высказывался по поводу политических партий. 
К тори он относился отрицательно и не скрывал этого. На его 
взгляд, тори вряд ли следует считать добрыми христианинами, рев
ностно относящимися к монарху и церкви, преданными интересам 
своего отечества, поскольку они являются признанными друзьями 
Франции и Претендента. В памфлете "Диалог между вигом и тори" 
Дефо излагал взгляды тори. Он подчеркивал, что они и их привер
женцы противились вступлению на престол Вильгельма Оранского, 
создавали заговоры с целью ослабления его правления, когда тот 
стал королем, а также поднимали восстание, чтобы передать престол 
Якову III. Дефо выражал твердую уверенность в том, что тори от
стаивали лишь собственные корыстные интересы и не заботились о 
благе страны. Они упрекали вигов в пристрастиях к республике и со
трудничестве с сектантами, вероотступниками от государственной 
церкви. Дефо напрочь отметал подобные обвинения, утверждая, что 
виги "очень мало привязаны к республике и искренне преданы мо
нархии"86. Далее он излагал политическую платформу вигов, кото
рая оказывалась тождественной его собственным общественно-по
литическим взглядам.
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Давая оценки партиям, Дефо сумел подметить изменение их по
зиций после Славной революции. Так, если в период Реставрации 
тори считались стойкими защитниками монархического правления в 
стране, а виги представляли собой оппозицию режиму, то после со
бытий 1688-1689 гг. партии как бы поменялись местами. Теперь ви
ги сделались опорой "своего", вигского короля Вильгельма Оран
ского, а тори оказались в изоляции. Но поскольку обе партии, как 
"новые" виги, так и "новые" тори по существу защищали одну и ту 
же форму правления -  конституционную монархию, установившую
ся в стране после Славной революции, то оппозиция "новых" тори 
уже не носила принципиального характера. Более того, во многом 
партии были схожи. Говоря об общих чертах во взглядах и полити
ке партий87, просветитель не упомянул такого объединяющего мо
мента в их тактике, как использование народных низов в качестве 
своеобразного рычага давления в политической борьбе. На страни
цах "Ревю" Дефо указывал на их усилившуюся политическую актив
ность в стране: "Наши пахари нынче толкуют о плохом управлении 
двора, а наша чернь распевает баллады и сочиняет пасквили против 
правительства, усматривая в налогах, войне и поведении министров 
злоупотребления". "Мы использовали толпу по разным поводам, -  
откровенно писал памфлетист, -  направляя ее силы на устранение 
каких-либо злоупотреблений. Но когда работа была завершена, 
у черни даже в мыслях не оставалось ничего дурного"88.

Следует отметить, что право манипулирования народными мас
сами в своих интересах Дефо признавал исключительно за вигами. 
Но когда торийский проповедник доктор Сечверелл в соборе св. 
Павла 5 ноября 1709 г. выступил перед городскими властями с про
поведью, в которой подвергнул резкой критике теорию "сопротив
ления", за что был привлечен вигами к суду, и тори организовали в 
его поддержку выступления народных масс, то Дефо тотчас же об
рушился в "Ревю" с осуждением их действий. "Воодушевленная Сеч- 
вереллом и его друзьями-тори толпа, -  писал журналист, -  сопрово
дила доктора в суд, затем с величайшей помпой проводила его до до- 
ма.Затем, разделившись на несколько групп, как будто бы получив 
распоряжения от кого-то, они направились к молельным домам дис
сентеров и стали громить их. Семь домов было разгромлено, вся ме
бель перебита и сожжена". Пытаясь дискредитировать сторонников 
тори, Дефо обращал внимание на социальный состав их участни
ков -  толпы, которая "кишела ворами и убийцами, грабителями и 
подстрекателями, жаждущими жестокости, преследовавшими своей 
целью грабежи и разрушение"89.

Надо признать, что стихия толпы вызывала опасения у Дефо 
как выразителя интересов имущих слоев. "Люди делаются непо
слушными, яростными, а порой просто неразумными, -  писал он в 
памфлете "Диалог между тори и вигом". "Выступления черни про
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тив наших правителей становятся делом обычным, как и уличные 
выступления, -  продолжал он свою мысль в работе "Кратчайший 
путь к миру и согласию". -  В результате собственность перестает ох
раняться, и все постепенно приводит к всеобщей революции"90. По
этому Дефо призывал партии использовать народные массы в своей 
борьбе "с осторожностью" и вообще полагаться на них лишь до оп
ределенного предела, поскольку направление их стихийного движе
ния непредсказуемо. "Так называемый народ, толпа, чернь, подобно 
большому плоту в реке, вытекающей из моря, набирает скорость и 
несется по течению, сметая все на своем пути, и ничто не может ос
тановить его, но стоит силе течения ослабеть, либо измениться на
правлению течения реки, как он тотчас поворачивает обратно с той 
же силой, с какой прежде двигался в противоположную сторону. 
Так что нет никакой выгоды от этой толпы ни для одной, ни для дру
гой партии", -  заключал просветитель91. Опасения, что народные 
низы, используемые политическими партиями в качестве рычага 
давления, смогут повернуть свое оружие против власть имущих, за
ставляли Дефо требовать более суровых законов, направленных на 
подчинение народа властям. "Из всего этого для меня становится яс
ным, -  писал он, -  что степень подчинения народа правительству 
должна как следует контролироваться законами... Короче говоря, 
правительство обязано предохранить нас от толпы, черни"92.

Изучение общественно-политических воззрений известного 
английского литератора, журналиста, памфлетиста Даниеля Дефо 
позволяет заключить, что он являлся выразителем идеологии "но
вых" вигов. Его взгляды на происхождение государственной власти, 
теорию "общественного договора", "разделения властей", "сопро
тивления деспотической власти" и пр., были идентичны воззрениям 
его современников -  известных вигов Джона Локка, Джона Сомер
са, Ричарда Стиля и других. Вряд ли можно отнести Дефо к теорети
кам вигов, поскольку он скорее повторял основополагающие мысли 
Локка, нежели создавал собственную теорию. Вернее было бы его 
причислить к тем, кто популяризировал идеи вигов, и в этом качест
ве Дефо не нашлось равных. Столь плодовитого вигского памфле
тиста, как Дефо, не было в ту пору во всей Англии.

Освещение Дефо вопросов колониальной политики и завоева
тельных войн Англии, использования партиями прессы и печати в 
борьбе друг с другом, наличия в парламентской практике коррупции 
и взяточничества было связано со стремлением литератора "усовер
шенствовать" буржуазное общество, очистить его от всевозможно
го негатива. Будучи выразителем идеологии буржуазии, Дефо сумел 
вскрыть ряд отрицательных явлений в жизни общества, став одним 
из первых его критиков. В этой связи особую ценность представля
ют просветительские взгляды Дефо. Не случайно он подчеркивал, 
что его задачей является обличение и устранение в обществе всего,
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"чего следует стыдиться"93. К примеру, Дефо обращал внимание на 
такую проблему, как пауперизм. Огромная армия нищих вызывала 
серьезное беспокойство у многих прогрессивно мыслящих людей. 
По подсчетам британского историка Д. Адамса, в конце XVII в. свы
ше одного миллиона англичан, т.е. практически шестая часть насе
ления страны, получала пособие по бедности94. Естественно, что 
Дефо, подобно другим просветителям, не мог не высказать своей 
озабоченности состоянием экономического развития страны в це
лом. Он пытался выяснить, что же препятствует более интенсивно
му развитию торговли и промышленности, а также выдвигал пред
ложения, направленные на усовершенствование работы торговых 
компаний и промышленных мануфактур. Дефо ратовал за укрепле
ние позиций отечественных мануфактур ценой ограничения импор
та. Со страниц "Ревю" он обращался к законодателям мод Англии, к 
королевскому двору, призывая его обитателей сделаться примером 
для подражания и носить одежду отечественных мануфактур, чтобы 
поддержать их развитие и укрепить торговлю страны95. Дефо отме
чал влияние отечественной промышленности на развитие экономи
ки страны в целом, выделяя многие ее преимущества, в том числе 
предоставление работы согражданам. Отечественные мануфакту
ры, подчеркивал просветитель, дают занятие народу, "позволяя се
мьям бедняков себя содержать, а людям среднего достатка, покупая 
и продавая, становиться богаче и счастливее"96.

Поскольку торговля играла важную роль в экономике страны, 
Дефо уделял большое внимание вопросу о ее развитии на протяже
нии всей своей жизни. "Благосостояние нации возрастает или умень
шается в зависимости от того, процветает или находится в упадке ее 
торговля", -  писал он в трактате "План английской коммерции"97. 
Для просветителя было совершенно очевидным, что торговля явля
ется "жизнью мирового благосостояния", что все состояния в мире 
нажиты путем торговли. В странах, где отсутствует торговля, жизнь 
убога. "Такие страны выглядят заброшенными, а их жители печаль
ными и удрученными, бедными и безутешными, ленивыми и медли
тельными, у них нет желания трудиться, поскольку труд их невыго
ден". Дефо приходил к заключению: "бедность порождает лень, 
а лень порождает бедность". Только "прилежание и усердие" созда
ют торговлю, которая, в свою очередь, "питает труженика"98.

Интенсивное развитие торговли оказывает свое влияние на бла
госостояние всех слоев общества, считал просветитель. Даже бедня
ки в странах с хорошо развитой торговлей находятся в лучших усло
виях и имеют большую заработную плату, нежели бедняки тех 
стран, где торговле уделяется мало внимания. "Когда торговля рас
ширяется, нищета отступает", -  заявлял Дефо и далее раскрывал 
более детально суть подобного утверждения. Бедняки получают ра
боту в промышленном производстве и в навигации, которые активи
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зирует торговля. Их заработная плата увеличивается, что ведет за 
собой рост потребления продовольствия, за этим следует рост цен 
на провизию, а это, в свою очередь, увеличивает земельную ренту. 
Повышение ренты способствует росту налогов и пошлин, в резуль
тате правитель страны делается богаче, а государство -  могущест
веннее. Ведь тот, кто имеет деньги, может содержать лучшую ар
мию, которая "сражается так, как ей за это платят". Поэтому, за
ключал Дефо, в интересах каждой нации необходимо поддерживать 
отечественную коммерцию, а также те мануфактуры, на которых 
используется труд граждан, что позволит увеличить рост потребле
ния товаров и накопить деньги в стране. Разумеется, сама торговля 
нуждается в своеобразной "подпитке", т.е., прежде всего в промыш
ленных товарах. Поэтому Дефо тесно связывал коммерцию с ману
фактурным производством, утверждая, что "торговля пестует про
мышленность, а промышленность питает торговлю"99. С развитием 
торговли тесно связано также судостроение и навигационное дело, 
поэтому этим отраслям также следовало, на взгляд памфлетиста, 
уделять больше внимания.

Анализируя состояние торговли в Англии, Дефо приходил к вы
воду, что она развивается удовлетворительно. На его взгляд, следо
вало лишь расширить заморские торговые операции на побережье 
Африки, для чего необходимо выделить войска и военные суда для 
охраны торговых судов от пиратов. Он высказывался также за рас
ширение колониальных владений, утверждая, что новые колонии -  
это не только сырьевой рынок и объект мануфактурного производ
ства и торговли, но и "приложение труда бедняков Англии". Дефо 
полагал, что в колониях нетрудно разбогатеть. Он призывал своих 
сограждан интенсивнее осваивать новые земли, считая, что с ростом 
колоний увеличится численность населения, а это, в свою очередь, 
приведет к более активному спросу промышленных товаров, ману
фактуры будут способствовать процветанию торговли, торговля -  
навигации, навигация усилит флот, а "все вместе увеличит богатст
во, силу и благосостояние Англии"100.

Рассуждая на страницах журнала "Ревю" о развитии торговли, 
Дефо высказывал мысль о том, что главным "объектом коммерции" 
является народ. И далее он разъяснял, кого понимает под "народом": 
это не те, кто праздно проживает всю свою жизнь, ничего или поч
ти ничего не делая, не оставляя о себе никакой памяти для потом
ков, а непосредственные производители, которые своим трудом "со
здают богатство и мощь нации"101. Просветитель включал в понятие 
"народ" не только низшие, но и средние слои населения, принимав
шие активное участие прежде всего в промышленном производстве 
и коммерции.

Кроме того, Дефо давал классификацию всего населения 
Англии, подразделив его на несколько групп. К первой он относил
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"сильных мира сего", которые были "очень богатыми". Ко второй 
группе причислял "просто богатых", жизнь которых протекала 
"в изобилии". Третью группу составляли люди "среднего сорта", жи
вущие "хорошо". Далее шли "труженики, усердно работавшие и не 
испытывающие нужду", а также сельское население, существующее 
"по-разному". Наконец, последняя группа -  это бедняки и нищие, ис
пытывавшие "сильную нужду"102. Из всех групп населения наиболее 
многочисленным, на взгляд просветителя, был средний класс, в ру
ках которого сосредоточились "основные богатства страны". Если 
же дополнить к нему еще и сельское население, то можно было бы 
заключить, что основное население страны в ту пору имело сравни
тельно высокий уровень жизни.

Но так ли это было на самом деле? Обратившись к труду изве
стного статистика и экономиста XVII в. Г. Кинга, утверждавшего, 
что пауперы с семьями составляли от 25 до 50% населения Анг
лии103, убеждаемся, что Дефо был не совсем прав. Он явно преуве
личивал численность среднего класса и занижал количество "низ
ших слоев".

Большой круг вопросов, посвященных коммерции, был затро
нут Дефо в памфлете "Совершенный английский торговец". В нем 
автор попытался раскрыть ряд терминов, которые употреблялись в 
коммерческой деятельности: «Сие наставление и предназначено для 
торговцев с тем, чтобы разъяснить, кого мы понимаем под торгов
цем, а также в чем он должен быть осведомлен, чтобы удостоиться 
прозвания "совершенный"»104. Дефо обращал внимание на то, что 
слово "торговец" толкуется в разных местах по-разному. К примеру, 
в северных районах страны и в Ирландии торговцами называют ма
стеровых и ремесленников (кузнецов, плотников, сапожников и пр.), 
в иных районах тех, кто развозит товары по ярмаркам и городам и 
разносит их по домам. В южных же районах и в Лондоне -  это вла
дельцы складских амбаров и разного рода лавочники, торгующие 
в розницу и оптом. Те же мастера, которые не только производят, но 
и продают товары в своих лавках (сапожники, литейщики, кузнецы, 
столяры, плотники, резчики, токари и пр.), являются не торговцами, 
а ремесленниками и кустарями. В торговле заняты также лица, "сто
ящие ниже" (работники, слуги), и "ступенью выше", которых имену
ют "купцами". Дефо оговаривал, что в Англии купцами называют 
лишь тех, кто ведет коммерческую переписку, ввозит в страну раз
ные изделия или вывозит их за границу, проще говоря, "под купца
ми разумеют всех, кто торгует за морем"105. Между тем свое настав
ление памфлетист адресовал не им, а торговцам, т.е. людям, кото
рые вели торговлю в своей стране, или, по Дефо, "отечественную 
или внутреннюю торговлю".

Памфлетист обращал внимание на то, что Англия в сравнении с 
другими странами производит товаров больше, чем где бы то ни бы-

96



ло, и их в полней мере хватает для насыщения как внутреннего, так 
и внешнего рынка. Кроме того, страна располагает значительным 
флотом, незаменимым для заморской торговли. Все это создает бла
гоприятные условия для развития торговли в стране и за рубежом в 
самых широких масштабах. Необходимость расширения коммерче
ской деятельности диктовала правила ее ведения таким образом, 
чтобы она приносила выгоду как купцам, так и стране в целом. Про
светитель считал, что тот купец, который соблюдает эти правила, 
достоин звания "совершенный". Что же это за правила? Прежде все
го, считал Дефо, торговец должен знать не только свое дело, но и 
"всю внутреннюю торговлю Англии" с тем, чтобы в случае изменив
шейся ситуации быть готовым заняться любым другим видом ком
мерции, "не обучаясь всему заново". Каждому купцу помимо "всяче
ских разновидностей товаров" должны быть известны те края, где 
эти товары производятся, чтобы их можно было получить "из пер
вых рук" с большей выгодой. Наконец, коммерсанту следует ознако
миться со всеми тонкостями и премудростями ведения деловой 
переписки, а также законами торговли Англии и ее графств. Ему не
обходимо разбираться в том, за какой товар следует уплатить день
ги, а какой можно обменять на другие товары, что продать посред
никам и деревенским перекупщикам, а что надлежит заказать непо
средственно производителям. "Ступени воспитания совершенного 
торговца", как называл эти правила Дефо, обязывали купечество 
знать расположение рынков, ярмарок, "где ведется самый лучший 
торг". Очень важным для торговца, по его мнению, является умение 
вести счетные книги.

Излагая свои правила, Дефо не упускал даже мелочей. К приме
ру, он советовал торговцам деловые послания писать "просто, 
немногословно и по существу". Не забыл он упомянуть и об учени
ках купцов. Дефо считал, что их обучение следует начинать с прак
тической деятельности (работы за прилавком), и только после зна
комить со счетными книгами, доверять ответственные поручения 
и переписку с посредниками. Следование подобным правилам ком
мерции позволит торговцам в совершенстве овладеть своим ремес
лом, заключал просветитель106.

Проявляя откровенную заинтересованность в расширении тор
говли, Дефо полагал, что увеличение численности населения будет 
тому успешно способствовать. Именно поэтому он высказался 
в поддержку Закона о натурализации иностранцев, поселившихся в 
Англии. Дефо утверждал, что "увеличение рабочих рук в нации уси
ливает и обогащает страну". Он вносил предложения, как лучше ис
пользовать труд иммигрантов (в народе их окрестили "палатин- 
цами"), чтобы они не представляли конкуренции для англичан. 
На взгляд Дефо, таких иностранцев следовало расселить на пустую
щих землях в небольших колониях, среди них должны быть равно
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мерно представлены ремесленники и земледельцы. Тогда 
"палатинцы" смогут приносить благо обществу, поскольку своим 
трудом они увеличат общественное богатство, не лишая при этом 
работы местных жителей, так как "работать они будут только на 
себя". Но со временем эти люди изучат английский язык, познако
мятся с обычаями страны, в которую прибыли, смешаются с анг
лийским народом и станут, что называется, "прирожденными анг
личанами"107.

В зарубежной и отечественной литературе еще нередко бытует 
мнение о том, что все просветители были утопистами. Однако пред
ложения Дефо о реформах свидетельствует об обратном. Практиче
ски все его проекты были реализованы -  одни при жизни их автора, 
но большинство много позже. Своими проектами Дефо предвосхи
тил появление многих требований профсоюзного и социалистичес
кого движения XIX-XX столетий. Он оказался настоящим реформа
тором английского общества. Кроме того, его мысли о необходимо
сти предоставления женщинам равных прав с мужчинами на образо
вание, а также осуждение их зависимого положения в обществе зву
чат актуально и в наши дни. В отличие от большинства просветите
лей, которые видели основное предназначение женщины в том, что
бы она оставалась добродетельной супругой и матерью, Дефо к во
просу семейной жизни и месте в ней женщины относился совершен
но иначе. В одной из своих поэм -  "Добрый совет леди" (1702) он 
критиковал мужчин за то, что они плохо обращаются со своими же
нами, допускают рукоприкладство, в то время как сами пьянствуют 
и проводят время в компании легкомысленных особ. Дефо не осуж
дал женщин за их слабости, но стыдил общество, в котором главен
ствовали мужчины.

В начале XVIII в. Дефо написал ряд статей по проблемам семей
ной жизни для журнала "Ревю". Кроме того, издал три книги: 
"Семейное руководство" (1715), "Религиозное ухаживание" (1722), 
"Супружеская похотливость" (1727), посвященные вопросам, связан
ным с браком. Дефо считал, что брачные узы должны основывать
ся на любви и что чувство важнее денег. На его взгляд, препятстви
ем для брачных союзов могут стать различия в конфессиональной 
принадлежности, большая разница в возрасте, а также несоответст
вие положения и темперамента партнеров. Дефо осуждал немоло
дых женщин, которые, овдовев, выходили замуж за юношей в 
надежде, что те станут им опорой в хозяйственной или торговой де
ятельности. По его мнению, женщина, которая уже не может прине
сти потомства, вообще не должна выходить замуж, поскольку глав
ная цель брака -  рождение и воспитание детей. Пожилые мужчины, 
женившиеся на юных девушках, просветителем не осуждались.

Дефо категорически противился оказанию давления на девушек 
со стороны родителей, которые настаивали на их замужестве с теми
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женихами, которых они сами для них выбрали. "Если ваша дочь же
лает выйти замуж за человека, который вам не нравится, -  писал он в 
книге "Религиозное ухаживание", -  я полагаю, что вы имеете закон
ное право предостеречь ее от этого шага и не допустить или даже рас
строить подобный брак. Но если ваша дочь не желает выходить 
замуж за того, кто симпатичен только вам, я не думаю, чтобы вы име
ли такое же право командовать и распоряжаться ее судьбой"108.

Дефо расценивал брак как союз двух равных партнеров. На его 
взгляд, любовь не знает "высшего и низшего, господина и слугу". 
Цель обоих супругов заключается в сохранении семьи, хорошем 
управлении домом, воспитании и образовании детей. Он неодно
кратно повторял, что обязанности, ответственность и права супру
гов должны быть одинаковыми, настаивал на необходимости взаим
ного уважения и терпимости по отношению друг к другу. Осуждая 
тех мужей, которые бранили своих жен за мотовство, Дефо предла
гал им лучше заботиться о материальном достатке семьи. Он даже 
высказывал недоумение, зачем женщины вообще выходят замуж, 
если только не ради рождения детей. Ведь им приходится подчас 
"подчиняться тирану и жестокому человеку, более того, рисковать 
своим материальным благополучием, если он -  разорившийся ку
пец, страдать от его непостоянства и пороков". Девушка, поражался 
Дефо, вручает свою свободу мужчине, которого называет "господи
ном", обещая хранить его честь и подчиняться. На его взгляд, это 
означало "отдать себя ни за что", распрощаться с мечтой о свободе 
и всеми прелестями юности109.

В ряде своих работ, в том числе художественных произведениях 
"Молль Фландерс" и "Роксана" просветитель поднимал вопрос об 
экономическом положении женщины в семье и обществе. Он при
зывал женщин вести более активный образ жизни, участвовать во 
всех хозяйственных делах, а также профессиональной (к примеру, 
торговой) деятельности мужа. Жене следует овладеть необходимы
ми познаниями, чтобы вести хозяйство и управляться в лавке в 
отсутствие мужа. Женщина должна стремиться к экономической не
зависимости, если желает справиться с негативными сторонами бра
ка. Он был также убежден в том, что она может и должна избавить
ся как от экономической, так и сексуальной зависимости от мужчи
ны. Дефо выступал и против контрацептивов и абортов, расценивая 
последние как детоубийство. По его мнению, мужчина, не желаю
щий иметь детей, вообще не должен жениться. Он осуждал мужчин, 
которые расценивали брак лишь как средство достижения своего 
сексуального удовлетворения. Подобные высказывания Дефо в за
щиту женского пола послужили основанием для ряда ученых (Г. Ле- 
дук, Г. Смит) расценить их как феминистские110.

Не менее злободневными представляются и высказывания 
Дефо о необходимости сохранения мира на земле, данные им в
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"Очерке о проектах": "Всеобщий мир может быть поддержан и 
сохранен во всем мире, если все державы договорятся подавить то
го, кто нападет на своих соседей"111. Подробно взгляды Дефо на 
международную политику были изучены У. Розеном в книге 
"Даниель Дефо и дипломатия". Историк подчеркивал, что после 
Славной революции идея о том, что обеспечение свобод и благопо
лучия Англии во многом зависит от сохранения мира и поддержа
ния "равновесия сил" в Европе, которого можно добиться благода
ря созданию Великого союза наций, что называется, "носилась в 
воздухе"112. К подобной идее Дефо подходил прагматически. 
Он признавал, что все нации заинтересованы в процветающей тор
говле, поскольку получают от нее большие прибыли. Торговля же 
может развиваться только в мирных условиях. Следовательно, 
приходил к заключению просветитель, в интересах развития тор
говых отношений необходимо поддерживать мир между народами. 
Война расценивалась им подобно "чуме, ниспосланной небесами на 
людей, неугодных Богу".

В то же время Дефо допускал, что одни и те же страны могут 
быть политическими и военными союзниками и одновременно кон
курентами в коммерческой деятельности. Подобными взаимоотно
шениями, на его взгляд, отличались Англия и Голландия. "Голлан
дия является нашим другом в войне, -  писал он на страницах "Ре
вю", -  но я никогда ни от кого не слышал, чтобы кто-то признавал, 
что голландцы считаются нашими друзьями в торговле. Мы будем 
сражаться вместе с ними рука об руку, бок о бок против Франции, 
папства и тирании, но одновременно будем бороться друг против 
друга в коммерческих предприятиях во всех частях света, где только 
сталкиваются наши интересы, несмотря на наш союз в других пред
приятиях"113. И все же, подмечал Розен, "сила" не входила в концеп
цию международной политики Дефо.

Чтобы противостоять "великодержавным поползновениям" 
Франции, Дефо считал необходимым объединение усилий союзных 
держав в политический союз. В 1709 г. он выступил с предложением 
о создании Лиги наций. Подобная организация, по его мнению, поз
волила бы сохранить мир между странами на долгое время, смогла 
бы выступать в спорных ситуациях, возникающих в Европе, в каче
стве арбитра. Кроме того, Дефо предлагал учредить апелляционный 
суд, в который могли бы обратиться угнетаемые страны, либо те, с 
которыми несправедливо обошлись их соседи. Этот суд призван за
щищать малые народы от нападений и террора со стороны их более 
могущественнных соседей. "Подобная организация государств об
ладала бы властью, способной отвратить войну от Европы и прине
сти блаженный мир на континент"114. Розен подчеркивал, что пред
ставленная Дефо концепция Лиги наций, предполагавшая политиче
ское равенство всех государств, вступала в противоречие с распрост
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раненным в то время в странах континента постулатом об иерархии 
в международных отношениях.

Поскольку в Европе в то время была широко распространена 
идея о создании "всемирной монархии", Дефо затронул и этот во
прос. Некоторые правители европейских стран претендовали на 
право возглавить подобное государство, в том числе известный 
"король-солнце" Людовик XIV. Отмечая, что короли в душе гото
вы бороться за достижение мирового господства, Дефо критико
вал французского монарха за его чрезмерные амбиции. Он высту
пал как твердый сторонник поддержания статус-кво в международ
ной политике, утверждая, что ни одно из существующих государств 
не должно быть уничтожено в угоду другому. Дефо расценивал 
принцип "равновесия сил" как основной механизм в международ
ной политике. Он проводил аналогию с британской конституцией. 
Подобно тому, как в конституции элементом баланса является мир 
и спокойствие в стране, так и основой "равновесия сил" в Европе 
становится мир между государствами115. По мнению просветителя, 
взаимоотношения между несколькими государствами могли при
нимать форму локального или регионального равновесия сил. 
Но наиболее важным Дефо считал достижение стабильности всей 
европейской международной системы. В памфлете "Доводы про
тив войны с Францией" Дефо писал: "Единственный способ сохра
нить мир в Европе заключается в том, чтобы объединить несколь
ко держав и правителей по интересам... чтобы ни одна из партий 
или властей не могла подавлять другую и чтобы ни одна из стран 
не усиливалась настолько, чтобы могла представлять опасность 
для своих соседей"116.

Когда в Европе бушевал пожар войны за испанское наследство, 
Дефо выступал со своей идеей "равновесия сил". Безопасность каж
дой страны, утверждал он, требует сохранения прочного мира меж
ду всеми державами и правителями, даже между теми, кто конфлик
тует между собой. И если одна или несколько стран попытаются до
стигнуть верховенства над другими государствами, то другие долж
ны попытаться помешать им, чтобы достигнуть определенного рав
новесия. Дефо был убежден, что данная идея отвечала интересам 
всего европейского континента.

Принцип "равновесия сил" в международной политике, разрабо
танный Дефо, имел большое будущее. Как отмечал Розен, из поли
тического лозунга через Утрехтский мир он перекочевал в междуна
родный лексикон дипломатии. Да и сегодня, как известно, этот 
принцип является одним из главных в современной международной 
политике. Актуальное значение сохраняет также утверждение 
Дефо о том, что различия в социально-экономическом и политичес
ком устройстве государств не могут служить помехой в их гуманной 
цели -  борьбе за сохранение мира в Европе. Антивоенные лозунги
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Дефо, выдвинутые почти триста лет тому назад, сохранили свое зна
чение и актуальность до наших дней.

Как сложилась судьба Дефо после прихода к власти династии 
Ганноверов? Король Георг I прибыл в Англию в октябре 1714 г. 
С собой из Германии 54-летний монарх привез двух любимых фаво
риток -  герцогиню Кендал и графиню Лейстерскую. За посредниче
ство перед королем эти дамы не чурались брать взятки у англичан 
любого ранга. Кроме того, с Георгом I прибыло несколько минист
ров -  немцев, отличавшихся непомерной жадностью и неуемной 
страстью к взяткам. Все они были совершенно чужды англичанам. 
Георг I правил с 1714 по 1727 г. Известный британский писатель 
XX в. Герберт Уэллс так говорил об Англии тех лет: "Тусклое обла
ко скуки нависло над всеми духовными интересами страны с прихо
дом этого правителя, практическим результатом его прихода была 
изоляция короля от остальной Англии, чего, собственно, и добива
лись крупные землевладельцы и купцы, способствовавшие воцаре
нию Георга. Англия вступила в ту фазу своего развития, когда выс
шая власть сосредоточилась в палате лордов, поскольку искусством 
подкупа и подтасовки результатов выборов палату общин сумели 
лишить всякой силы и влияния. Самыми беззастенчивыми методами 
было сокращено число избирателей. Так называемые гнилые мес
течки, старые городки с очень малым населением или же вовсе без 
населения, посылали в парламент по несколько делегатов, между 
тем новые, быстро растущие центры оказались лишены парламент
ского представительства. А если принять во внимание еще и высо
кий имущественный ценз, то голос простого народа и в палате об
щин практически был не слышен"117.

Выборы в парламент в 1715 г. нанесли партии тори сокруши
тельный удар. На долгие годы она практически сошла с политичес
кой арены. С этого времени и вплоть до 1760 г. у власти бессменно 
находились виги. В апреле 1716 г. они сумели провести закон о семи
летием сроке полномочий депутатов парламента, а затем отменили 
ряд законов, принятых тори при королеве Анне, в том числе законы 
о "схизме" и о "случайной" конфирмации. Все это позволило укре
пить в стране позиции нонконформистской буржуазии и заменить 
большую часть высшего духовенства англиканской церкви их пред
ставителями. Виги попытались также укрепить свои экономические 
позиции путем снижения налогов, которыми облагалось купечество 
и промышленники, одновременно увеличив их на товары широкого 
потребления и на землю. При вигах еще больше усилилась корруп
ция в парламенте. Британский историк XX в. А. Мортон отмечал: 
"Открытое правление буржуазии неизбежно привело к установле
нию системы открыто практикуемых и свободно признаваемых под
купов". Голоса в парламенте обеспечивались не только за наличные 
деньги, но и путем титулов, льгот для семей или друзей членов пар
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ламента. "В интересах партии вигов широко применялся государст
венный патронаж"118.

Изменение политической ситуации в стране после прихода к 
власти Георга I отразилось в немалой степени и на судьбе нашего 
героя. Дефо еще какое-то врек!я продолжал писать политические 
памфлеты, направленные по преимуществу в защиту Ганноверской 
династии. Однако ему все труднее становилось находить объекты 
для своей критики. Какое-то время с целью "оказания секретных 
услуг" новому министерству Дефо служил переводчиком и журнали
стом в журнале с якобитским уклоном у некоего господина Миста. 
Но вскоре он был разоблачен. Разгневанный Мист, узнав об истин
ной цели пребывания Дефо в журнале -  тайно контролировать дея
тельность антиправительственного органа печати, -  бросился на 
того с обнаженной шпагой, но был обезоружен и ранен своим про
тивником. После случившегося Дефо окончательно отходит от по
литики и начинает вплотную заниматься беллетристикой. На этом 
поприще к нему пришел неслыханный успех. Дефо исполнилось 
58 лет, когда весной 1719 г. вышел в свет его первый роман 
"Робинзон Крузо". Весь тираж был распродан мгновенно. Книга 
пользовалась громадной популярностью. Затем появились следую
щие занимательные произведения: "Моль Фландерс", "История пол
ковника Джека", "Роксана" и другие. Воры, проститутки, пираты, 
куртизанки -  все эти герои криминальных романов Дефо нарушали 
законы общества в силу жестоких обстоятельств, в которые их бро
сала жизнь. Показывая теневые стороны буржуазного общества 
Англии, что называется его "изнанку", Дефо пытался выяснить при
чины бедности и преступности, которые в нем утверждались день 
ото дня. Он сострадал своим героям, поскольку был глубоко убеж
ден: в их несчастьях и "дурной" жизни повинно породившее их обще
ство. Таким образом, и в своих художественных произведениях 
Дефо продолжал оставаться на позициях просветителя.

Последние годы жизни Дефо провел в Сток-Ньюингтоне вдвоем 
с женой. Шестеро его детей выросли и покинули родительский дом. 
Здоровье Дефо ухудшалось, но ничто не могло оторвать литерато
ра от любимого занятия: Дефо-беллетрист продолжал писать одну 
за другой увлекательные книги, которым суждено было обессмер
тить его имя.

Ему было уже за семьдесят, когда, в очередной раз спасаясь 
от преследований кредиторов, грозивших конфискацией имущества, 
Дефо покинул родной дом и скрылся в Гринвиче. Вскоре он пере
брался в Сити Лондона, на Канатную улицу. И здесь 24 апреля 1731 г. 
на семьдесят втором году жизни он тихо скончался. Лондонские газе
ты поместили об этом печальном событии лишь краткий некролог, 
свидетельствующий о том, как плохо понимали официальные власти 
великого писателя, журналиста и памфлетиста -  Даниеля Дефо.

103



1 Curtis L.A. The Elusive Daniel Defoe. L.,1984. P. 6.
2 Каталог включает также произведения Дефо, которые неоднократно пере

издавались в разных странах мира. См.: The British Library General Catalogue of 
Printed Books to 1975. L., 1981. Vol. 79. P. 118-189.

3 Bateson T. The Relation of Defoe and Harley // The English Historical Review. L., 
1900. Vol. 15. P. 238; McCarty J. The Reign of Queen Anne. L„ 1902. Vol. 1. P. 82.

4 Levett A.E. Daniel Defoe // The Social and Political Ideas of Some English Thinkers 
of the Augustan Age. N.Y., 1950. P. 166.

5 Fitzgerald B. Daniel Defoe. A Study in Conflict. L., 1954. P. 114—115.
6 International Directory of Eighteenth-Century Studies 2000. Oxford, 2000. P. 387.
7 Каменский А.В. Даниель Дефо автор "Робинзона Крузо", его жизнь и литера

турная деятельность. СПб., 1892; Аникст А.А. Даниель Дефо: Очерк жизни 
и творчества. М., 1957; Урнов Д.М. Дефо. М.,1978.

8 Curtis L.A. Op. cit. P. 7.
9 Цит. по: Тревельян Дж. История Англии от Чосера до королевы Виктории. 

Смоленск, 2001. С. 352-353.
10 Foxer oft Н.С. The Life and Letters of Sir George Savile, Bart., First Marquis of 

Halifax. L„ 1898. Vol. 2. P. 9-10.
11 The Novels and Miscellaneous Works of Daniel De Foe. L., 1890. P. 471-472.
12 Wilson W. Memories of the Life and Times of Daniel Defoe, Containing a Review of 

His Writings and His Opinions. L., 1830. Vol. 1. P. 173, 175.
13 An Essay upon Projects by Daniel Defoe. L., 1887. P. 40.
14 Ibid. P. 119.
15 Ibid. P. 121.
16 Ibid. P. 133.
17 Ibid. P. 78-79, 178.
18 Ibid. P. 106.
19 Ibid. P. 85-86.
20 Ibid. P. 93.
21 Ibid. P. 151-152.
22 Ibid. P. 164.
23 Ibid. P. 175.
24 Ibid. P. 165.
25 Ibid. P. 175.
26 Ibid. P. 170-171.
27 Ibid. P. 167-168.
28 Доттен П. Жизнь и приключения Даниеля Дефо, автора "Робинзона Крузо". 

М.; Л., 1926. С. 48; Урнов Д.М. Указ. соч. С. 115.
29 [Defoe D .] An Argument Showing That a Standing Army with Consent of Parliament 

Is Not Inconsistent with a True Government // Selected Writings o f Daniel Defoe. 
Cambridge, 1975. P. 39, 50.

30 [Defoe D.] Reasons Against a War with France // A True Collection of the Writings 
of the Author of the True-Born Englishman. L., 1703. Vol. 1. P. 184-189, 190-194, 
200. (Далее: A True Collection...)

31 An Essay Upon Projects by Daniel Defoe. P. 14, 16.
32 A True Collection... Vol. 1. P. 114.
33 Вызинский Г. Англия в XVIII столетии. СПб., 1860. С. 15.
34 Дефо Д. Чистокровный англичанин // Англия в памфлете. Английская публицис

тическая проза начала XVIII века. М.,1987. С. 39-40 (Далее: Англия в памфлете).
35 Richards J. Party Propaganda under Queen Anne. Athens,1979. P. 9.
36FitzgeraldB. Op. cit. P. 111.

104



37 [Defoe D.] Legion’s Memorial //  Selected Writings of Daniel Defoe. P. 83-85.
38 Подробнее о герцогине Мальборо и ее взаимоотношениях с королевой 

Анной см.: Иерусалимская Е.В. Фаворитизм в эпоху становления конституци
онной монархии в Англии. Герцогиня Мальборо и виги (1702-1710) // 
Переходные эпохи в социальном измерении: История и современность. М., 
2002. С. 173-190.

39 Шайтанов И. "Столетие безумно и мудро..." // Англия в памфлете. С. 7.
40 Defoe D. The Shortest Way with Dissenters or Proposals for the Establishment of the 

Church // Famous Pamphlets. L., 1890. P. 141-142.
41 Цит. по: Доттен П. Указ. соч. С. 57.
42 McCarthy J. Op. cit. Vol. 1. P. 89-90.
43 Доттен П. Указ. соч. С. 64.
44 Вызинский Г. Указ. соч. С. 66.
45 Цит. по: Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны. Изд. 4-е. М.,1985. С. 168.
46 Bateson Т. The Relations of Defoe and Harley // The English Historical Review. L., 

1900. Vol. XV. P. 240.
47 The Letters o f Daniel Defoe. Oxford, 1955. P. 32.
48 Черняк Е.Б. Секретная дипломатия Великобритании. Из истории тайной вой

ны. М„ 1975. С. 266.
49 [Defoe D.] The History of the Union of Great Britain. Edinburgh, 1709.
50 Proclamation Against Tumults and Rabbles // [Defoe D.] The History of the Union of 

Great Britain. Appendix. P. 6.
51 Цит. по: Доттен П. Указ. соч. С. 91.
52 Ross J. Swift and Defoe. A Study in Relationship. Berkley, 1941. P. IX.
53 Цит. по: Доттен П. Указ. соч. С. 91.
54 Defoe D. The Judgment of Whole Kingdoms and Nations, Concerning the Rights, 

Power and Prerogative of King and the Rights, Privileges and Properties of the People. 
L., 1710. P. 32, 31. (Далее: The Judgment...)

55 Defoe D. The Succession to the Crown of English Considered. L., 1701. P. 21-22.
56 Defoe D. A Seasonable Warning and Caution Against the Insinuation of Papist and 

Jacobites in Favor of the Pretender // The Novels and Miscellaneous Works of 
Daniel Defoe. L., 1890. P. 468, 475, 477. (Далее: The Novels...)

57 Defoe D. An Answer to a Question That Nobody Thinks of, Vis But That if the Queen 
Should Die? // The Novels... P. 534, 538.

58 Defoe D. Reasons Against the Succession of the House of Hannover, with an Inquiry // 
The Novels... P. 511.

59 Defoe D. And What if the Pretender Should Come or Some Considerations of the 
Advantages and Real Consequences of the Pretender’s Possessing the Crown of Great 
Britain // The Novels... P. 534, 538, 545-546.

60 Defoe D. The Original Power of the Collective Body of the People of England, 
Examined and Asserted (Далее: The Original Power...) / /A  True Collections... Vol. 1. 
P. 146; Idem. Reflections upon the Late Great Revolution //  A Collection of State 
Tracts. L., 1705. Vol. 1. P. 245, 251, 255.

61 Defoe D. The Judgment... P. 1, 6, 9; Idem. The Original Power... P. 138.
62[Defoe D.] A Hymn to the Mob. L., 1715. P. II—III; Idem. The Original Power...

P. 155, 157, 160.
63 Defoe D. A  New Test of the Church of England’s Loyalty // A True Collection. Vol. 1. 

P. 400.
64 Defoe D. A Dialogue Betwixt Whig and Tory Alias Williamite and Jacobite // 

A Collection of State Tracts. Published During the Reign of William III. L., 1705. 
Vol. l .P .  381.

105



65 Defoe D. The Original Power... P. 147, 152, 160; Idem. Reflections upon the Late 
Great Revolution. P. 254.

66 Defoe D. A Speech Without Doors. L.,1710. P. 11-12; Idem. The Original Power... 
P. 139-141.

67 Defoe D. A Speech Without Doors. P. 10-11; Idem. Reflections upon the Late Great 
Revolution. P. 254; Idem. The Judgment... P. 7, 29, 28, 30.

68 Defoe D. The Original Power... P. 142, 147.
69 Defoe D. The Judgment... P. 3,46; Idem. A Speech Without Doors. P. 11-12.
70 Defoe D. A Hymn to the Mob. L„ 1715. P. I-IV.
71 Ibid. P. V.
I1 Defoe D. Party Tyranny. L., 1705 // Salley A.S. Narratives of Early Carolina. N.Y., 

1911. P .224.
73 [Defoe D.] The Six Distinguishing Characters o f a Parliament Man. L., 1700 //  A True 

Collection... Vol. 1. P. 280-281; Idem. The Free-holders Plea Against Stock-jobbing 
Elections of Parliament Men // A True Collection... Vol. 1. P. 179.

74 Defoe D. The Free-holders Plea... P. 176-177.
75 Defoe D. The Candidate; Being a Detection of Bribery and Corruption As It Is Just 

Now in Practice All Over Great Britain in Other to Make Members of Parliament. L., 
1715. P. 4-9.

76 Ibid. P. 13.
77 Defoe D. The Free-holders Plea... P. 172, 174-175.
78 Wilson W. Op. cit. Vol. II. P. 285.
79 Defoe D. An Essay on the Regulation of the Press // Luttrell Reprints. № 7. Oxford, 

1948. P. 3, 7, 9, 10.
80 Ibid. P. 17.
81 Defoe D. The Judgment... P. 31.
82 Ibid. P. 10-12; Idem. An Epistle to Whig Member of Parliament, Concerning the 

Triennial Act. L.,1716. P. 1; Idem. The Alteration to the Triennial Act. L., 1716. P. 19.
83 Defoe D. The Dissenter Misrepresented and Represented //  A True Collection. L., 

1705. Vol. II. P. 344-345, 349, 363; Idem. A New Test of the Church... P. 297.
84 Defoe D. An Essay on the History of Parties and Persecution in Britain, Beginning 

With a Brief Account of the Test-Act. L., 1711. P. 4; Wilson W. Op. cit. P. 123.
85 Defoe D. A Serious Inquiry into This Grand Question Whether a Law to Prevent the 

Occasional Conformity of Dissenters Would Not Be Inconsistent With the Act of 
Toleration, and A Breach of the Queen’s Promise // A True Collection... Vol. I. 
P. 324; Idem. An Inquiry Into Occasional Conformity // A True Collection... Vol. I. 
P. 389.

86 Defoe D. A Dialogue Betwixt Whig and Тогу... P. 379, 382.
87 Defoe D. A New Test of the Church of England’s Loyalty. P. 405.
88 Wilson W. Op. cit. Vol. II. P. 394; Vol. III. P. 103-104.
89 Wilson W. Op. cit. Vol. III. P. 104.
90 Defoe D. A  Dialogue Betwixt Whig and Тогу... P. 374; Idem. The Shortest Way to 

Peace and Union //  A True Collection... Vol. 1. P. 451-452.
91 Defoe D. The Shortest Way to Peace and Union. P. 452.
92 Wilson W. Op. cit. Vol. III. P. 105; [Defoe D.\ A Hymn to the Mob. L.,1715. P. 1.
93 [Defoe D.] A Review of the State of the English Nation. L., 1711. Vol. 8. P. 1.
94 Adams D.P. Tudors and Stuarts. 1485-1714. L„ 1962. P. 243.
95 Defoe D. A Review... Vol. 2. L„ 1705. P. 49-50.
«6 Ibid. P. 38.
97 Defoe D. A Plan of the English Commerce Being a Complete Prospect o f the Trade. 

Oxford, 1927. P. 14.

106



98 Ibid. P. 24.
" Ib id . P .4 1 ,2 6 .

100 Ibid. P. 276.
101 [Defoe D.] A Review... L„ 1709. Vol. 6. P. 135.
‘02 Ibid. P. 142.
103 King G. Two Tracts. Baltimore, 1936. P. 31.
104 Дефо Д. Совершенный английский торговец // Англия в памфлете. С. 399.
105 Там же. С. 400.
106 Там же. С. 400-406.
107 [Defoe D.] A Review... Vol. 6. Р. 147, 154.
Ш8 ц ит по; Earle Р. The World o f Defoe. L., 1976. P. 246.
109 Цит. no: Rogers K.M. Feminism in Eighteenth-Century England. L., 1982. P. 64-65.
110 Leduc G. Mary Astell et Daniel Defoe, Authers de Projects Feministes pour 

L ’Education? // L’Education des Femmes en Europe et en Amerique du Nord de la 
Renaissance a 1848. Paris,1997. P. 151; Smith H. Reason’s Disciples Seventeenth- 
Century English Feminists. Urbana, 1982. P. 193.

111 An Essay Upon Projects by Daniel Defoe. P. 83.
112 Roosen W. Daniel Defoe and Diplomacy. Associated University Press,1986. P. 19.
113 Ibid. P .29.
114 Ibid. P. 37.
115 Ibid. P .41.
116 Ibid. P. 43.
117 Цит. по: Урнов Д М . Указ. соч. С. 175-176.
118 Мортон А. История Англии. М., 1950. С. 254-255.



"ДЕЛО" ЖУРНАЛИСТА 
РИЧАРДА СТИЛЯ

Шел март 1714 г. Промозглый холодный ветер разогнал жите
лей Лондона по домам. Из кофеен и таверн хозяева выпроваживали 
последних загулявших посетителей. Близилась полночь, но в здании 
парламента еще горели свечи. В палате общин слушалось дело по 
обвинению одного из ее членов Ричарда Стиля в написании "скан
дальных и мятежных пасквилей, которые бросали тень на Ее Вели
чество королеву Анну, а также знать и духовенство Англии". Эти 
"пасквили", как утверждалось в парламенте, были направлены на 
то, чтобы "посеять раздоры среди добропорядочных подданных... и 
вызвать смуту среди них"1. Пять часов продолжались дебаты, в ре
зультате которых палата приняла решение: эсквайра Ричарда Стиля 
за написание и публикацию "скандальных и подстрекательских па
сквилей" исключить из парламента. То был беспрецедентный в ис
тории британского парламента случай, когда одного из его членов 
исключили только за то, что он осмелился опубликовать свои 
суждения по поводу политики, проводившейся королевскими минис
трами.

Кто же был этот смельчак? Ричард Стиль (1672-1729) еще при 
жизни приобрел широкую известность как просветитель, драма
тург, памфлетист, как один из основателей английской журналисти
ки. Философ Дж. Беркли высоко ценил "острый ум, природный 
здравый смысл, великодушие, талант организатора и особенную де
ликатность и легкость пера мистера Стиля"2. Незаурядная личность, 
одаренный драматург, талантливый журналист Стиль проявил себя 
также как стойкий борец одной из политических партий -  партии 
вигов. Вся его жизнь -  это пример самоотверженного и бескомпро
миссного служения своему делу. Став вигом, Стиль навсегда сохра
нил верность этой партии и избранным принципам и не согласился 
изменить их даже в обмен на выгодную должность и большое возна
граждение. Гражданское мужество, решительность, твердость убеж
дений, честность проявил скромный вигский журналист в неравной 
борьбе с королевскими министрами и правящей в стране партией то
ри. Таких смелых борцов за гражданские свободы было в те време
на немного. Своей активной гражданской позицией Стиль заметно 
выделялся среди многих просветителей начала XVIII в. Этим он при
влек наше внимание. К слову сказать, многие страницы истории, 
связанные с "делом" Стиля, представляются весьма актуальными и 
для наших современников.

В России произведения Стиля были известны еще в XVIII в. 
Просветитель Н.Н. Новиков, ознакомившись с его сатирико-нраво
учительными журналами -  "Тэтлер", "Спектейтор" и другими, сам
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Г. Кнеллер. Ричард Стиль.
Начало XVIII в.

стал выпускать подобные издания ("Трутень", "Пустомеля", "Коше
лек"). На русском языке отдельные статьи из журналов Стиля по
явились в XIX в. Первая научная работа о жизни и творчестве Сти
ля, а также его друга и соратника по журналистской деятельности 
Дж. Аддисона была издана в начале XX в. Эта книга В. Лазурского 
и поныне продолжает оставаться в отечественной науке единствен
ным исследованием творчества Стиля3. В зарубежной литературе 
о Стиле имеются два солидных биографических труда Дж. Эйткина 
и К. Уинтона4. Ряд статей о Стиле помещен в сборнике "Аддисон 
и Стиль. Критическое наследие"5. Однако общественно-политичес
кие и просветительские взгляды журналиста Ричарда Стиля все еще 
недостаточно изучены зарубежными учеными, а в отечественной 
науке они вообще не являлись прежде предметом специального рас
смотрения. Не случайно в справочнике Международного общества 
по изучению XVIII в. за 2000 г. среди специалистов, занимающихся
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творчеством Стиля, приведены имена лишь двух ученых: профессо
ра Иллинойского университета Г. Даммерса, а также автора данной 
книги6.

Ричард Стиль родился в марте 1672 г. в Ирландии, в Дублине, 
в том же приходе св. Бриджа, где пятью годами раньше появился на 
свет Джонатан Свифт. Отец Ричарда, небогатый юрист, занимал 
пост помощника шерифа, мать, судя по воспоминаниям, отличалась 
необыкновенной красотой, благородством и великодушием. Маль
чик рано лишился родителей и был передан на попечение дяди Ген
ри Гасконского. В двенадцать лет Ричард поступил в колледж Чарт- 
хаус, близ Смитфилда. В это заведение его определил герцог 
Ормондский, покровительствующий прежде отцу Стиля. Британ
ский писатель У. Теккерей отмечал: "Учителя и наставники не осо
бенно жаловали этого коренастого, широколицего, черноглазого, 
добросердечного ирландского мальчика. Он был очень ленив. 
Его по заслугам пороли множество раз. Хотя у него самого были 
прекрасные способности, он заставлял других мальчиков делать за 
себя уроки... Будучи очень добродушен, ленив и незлобив... он без 
конца должал торговке пирогами, просрочивал векселя и вступал 
в денежные или, скорее, кредитные отношения с соседними торгов
цами сластями и булочками, рано проявил пристрастие и умение 
пить крепкое пиво и херес и брал взаймы у всех своих товарищей"7.

В колледже Стиль познакомился с Джозефом Аддисоном, кото
рый стал его верным другом, а позднее и соратником по журна
листской деятельности. Аддисон всегда представлялся Стилю пер
вым учеником. Нередко он делал за Ричарда уроки, писал за него со
чинения. В свою очередь, Ричард был на побегушках у Джозефа, 
оказывая тому мелкие услуги, даже чистил его ботинки. Известный 
английский поэт и просветитель Александр Поп отмечал: "Стиль 
питал к Аддисону величайшее почтение и открыто высказывал это 
во всяком обществе весьма своеобразным образом. Аддисон время 
от времени над ним подшучивал, но всегда воспринимал это благос
клонно"8.

Дружба молодых людей продолжилась в Оксфордском универ
ситете, где Стиль начал учиться с ноября 1689 г. Завершить образо
вание в университете Стилю не пришлось. Он покинул его стены, не 
получив степени бакалавра, что, впрочем, было обычным для той 
поры явлением, и поступил в 1694 г. добровольцем в гвардейский 
полк своего покровителя герцога Ормондского. В те времена стать 
офицером можно было, купив должность, либо заимев высокого по
кровителя. Стиль не стал исключением. Когда 28 декабря 1694 г. от 
оспы скончалась супруга Вильгельма Оранского тридцатидвухлет
няя королева Мария, многие поэты откликнулись на это печальное 
событие. Среди них был и Ричард Стиль. Он опубликовал "Поэму на 
смерть королевы", которая представляла собой своеобразный пане
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гирик королевским особам. Стиля заметили и вскоре произвели в 
офицеры. Довольно быстро продвигаясь по служебной лестнице, 
Ричард к двадцати восьми годам стал капитаном. Однако он уже не 
прекращал литературной деятельности.

Стиль сблизился с Конгривом, Свифтом и другими известными 
литераторами, а также сделался завсегдатаем кофейни Виля, где 
они часто собирались. Благодаря своему прирожденному остро
умию, Стиль пользовался в лондонском свете немалым успехом. 
Весной 1704 г. он опубликовал новую поэму "Христианский герой", 
в которой откровенно выражал свое восхищение королем Вильгель
мом. А вскоре появилась первая пьеса Стиля -  комедия "Похороны, 
или модная печаль", в которой также было нетрудно отыскать вы
ражения верноподданнических чувств к монарху. Через два года бы
ли написаны новые пьесы: "Любовник-лжец или дамская дружба" 
и комедия "Нежный супруг".

К тридцати двум годам Стиль уже был хорошо известен в стра
не как драматург, писатель, а также зачинатель нового типа нраво
учительно-сентиментальной комедии. Его имя в литературных кру
гах среди завсегдатаев лондонских кофеен и клубов произносили в 
одном ряду с именами Свифта и Дефо.

Весной 1705 г. Стиль женился на Маргарет Стретч, сестре вест- 
индского плантатора. Брак продлился всего два года: в 1707 г. Мар
гарет внезапно скончалась. Спустя несколько месяцев Стиль вновь 
женился. На этот раз его избранницей стала единственная наследни
ца ирландского шерифа, представительница древнего знатного 
рода, признанная красавица Мэри Скерлок. Она доводилась при
ятельницей первой жене Стиля. Новый брак оказался удачным. 
До конца своих дней Ричард Стиль был глубоко привязан к супруге. 
В его семейном архиве сохранилось четыреста писем, адресованных 
"дорогой Пру", как он величал жену. Все письма начинались, как 
правило, со слов: "Моя дорогая!", "Моя дорогая женушка!", "Доро
гая жена!", "Дорогая Пру!". В одном из первых после женитьбы пи
сем он обращался к ней: "О любимейшее существо на свете!". В пе
риод своего ухаживания за мисс Скерлок Ричард писал ей: "Судары
ня! Прошу прощения за плохую бумагу, но я пишу в кофейне, куда 
мне пришлось идти по делу. Вокруг меня грязная толпа, деловые ли
ца, разговоры о деньгах; а все мои мечты, все мое богатство -  в люб
ви! Любовь вдохновляет мое сердце, смягчает мои чувства, возвели
чивает душу, влияет на каждый мой поступок. Моей милой очарова- 
тельнице я обязан тем, что многие благородные мысли постоянно 
приписываются моим словам и поступкам; таков естественный ре
зультат этого щедрого чувства, оно делает влюбленного чем-то по
хожим на предмет его любви. Так, моя дорогая, мне суждено с каж
дым днем становиться все лучше благодаря нежной подруге. Оста
юсь неизменно Вашим покорнейшим слугой Ричардом Стилем".
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Спустя два дня Ричард отправляет своей возлюбленной новое 
послание: "Я, наверное, мог бы написать для Вас целый том; но все 
слова на свете бессильны выразить, как преданно и с каким самоот
верженным чувством я остаюсь всегда Вашим Ричардом Стилем". 
А вскоре он уже обращался с письмом к матери мисс Скерлок, в ко
тором излагал виды на будущее, упоминал о размере своего годово
го дохода, составлявшего 1025 фунтов, а также добавлял: "Я мечтаю 
о радостях трудолюбивой и добродетельной жизни и постараюсь 
всячески Вам угождать"9. После свадьбы капитан Стиль снял дом на 
Жермен-стрит, а спустя год приобрел виллу в Хэмптоне. У супруги 
Стиля имелся экипаж парой, а иногда и четверней, для себя он дер
жал лошадь, на которой любил выезжать на прогулки. Он всегда 
появлялся на людях в платье, отделанном кружевами, и большом 
черном парике с буклями.

Для своего времени Стиль был человеком состоятельным. 
Он получал неплохие доходы от владений на Барбадосе, доставших
ся в наследство от первой жены. Кроме того, его успех как автора 
нравоучительных пьес привлек внимание королевы Анны, которая 
пожаловала ему в августе 1706 г. должность камер-юнкера при сво
ем супруге принце датском Георге, а также пост главного редактора 
правительственной "Лондонской газеты". Солидное приданое при
несла и вторая супруга. И тем не менее Стиль постоянно испытывал 
нужду в деньгах. В том не было ничего удивительного, поскольку 
леди Стиль не привыкла себе ни в чем отказывать. После замужест
ва она поставила дом на широкую ногу, продолжая вести расточи
тельный образ жизни, что немедленно сказалось на финансовом по
ложении семьи. Как отмечал биограф Дж. Эйткин, именно расточи
тельность супруги Стиля явилась причиной многих его затруднений. 
Лазурский также признавал, что расходы Стиля "на устройство ком
форта для обожаемой женщины" были столь велики, что никакие 
литературные заработки, ни новые должности не могли избавить 
его от долгов, от которых Стиль страдал до конца жизни. Однажды 
он даже оказался в долговой тюрьме.

Стиль нередко обращался к кредиторам, о чем всякий раз спе
шил поставить в известность свою горячо любимую женушку. 3 ян
варя 1708 г. из таверны "Дьявол" Стиль сообщал супруге, что "час
тично справился с делами" и потому может отправить ей пару гиней. 
"Дорогая Пру! -  писал спустя месяц Стиль из таверны "Грейз- 
Инн". -  Если придет человек со счетом от сапожника, пускай ему 
скажут, что я сам к нему зайду, когда вернусь. Я остаюсь здесь, что
бы попросить Тонсона учесть мне вексель, и пообедаю с ним". Слу
чалось, что Стиль вынужден был, спасаясь от кредиторов, не ноче
вать дома. Тогда он просил, чтобы жена прислала ему ночную ру
башку и бритвенный прибор в его временный приют, где он скры
вался от судебных исполнителей. В апреле 1710 г. он отправил сво
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ей "дорогой Пру" квитанцию на серебряные соусник и ложку, зало
женные у кредитора, а также долговую расписку Льюиса на 23 фун
та. При этом он не упустил случая, чтобы лишний раз напомнить 
о своей любви к супруге: "Я не знаю в жизни счастья, которое мог
ло бы сравниться с тем наслаждением, какое ты доставляешь мне 
своим существованием"10.

Между тем супруга Стиля отличалась далеко не ангельским 
характером и, как свидетельствовал Свифт, "самым постыднейшим 
образом помыкала им"11. Нередко она читала своему непутевому 
мужу нотации и бранила за то, что своей непрактичностью он разо
рял семью. И тем не менее Ричард продолжал с обожанием отно
ситься к жене, подарившей ему двух дочерей и сына. В посвящении 
леди Стиль в одной из своих книг он написал: "Сколь часто твоя 
нежность успокаивала боль в моей голове и облегчала страдания в 
моем истерзанном сердце! Если существуют ангелы хранители, то и 
они бессильны сделать больше. Я уверен, что ни один из них не мо
жет сравниться с моей женой в доброте души или очаровании".

Весной 1709 г. в Лондоне появился первый номер еженедельни
ка "Тэтлер" ("Болтун"). Его редактором и главным автором был 
Стиль. Утверждали, что большое влияние на этот журнал оказал 
"Ревю" Дефо12. В "Тэтлере" нередко печатались и статьи друзей 
Стиля: Аддисона и Свифта. Материалы журнала касались социаль
ной, общественной и культурной жизни Англии. В "Тэтлере" впер
вые Стиль стал выступать как просветитель. Свой журнал он осно
вал для того, чтобы с его помощью "обнаруживать ложный образ 
жизни, срывать маску с коварства, тщеславия и лицемерия", а также 
"покровительствовать скромному, трудолюбивому; прославлять му
дрого, храброго; поощрять доброго, благочестивого; нападать на 
бесстыдного, ленивого; высказывать презрение к тщеславному, 
трусливому; обезоруживать беззаконного, нечестного"13. На страни
цах журнала Стиль рассуждал о необходимости предоставления пра
ва на образование представительницам "прекрасного пола". Он ут
верждал, что женщин следует уважать за их ум, а не только восхи
щаться их внешностью. Стиль высказывался о средневековой по
эзии, восторгался пьесами Шекспира и произведениями поэта-рес- 
публиканца XVII в. Джона Мильтона. Отдельные номера "Тэтлера" 
были посвящены внешнеполитическим событиям: войне за испан
ское наследство, наступлению армии союзников, Полтавской битве 
1709 г. и другим.

1709 год выдался особенно тяжелым для журналиста. Против 
Стиля было возбуждено несколько судебных дел по обвинению в не
уплате долгов, в результате чего он оказался в долговой тюрьме. 
Лишь только полученное в январе 1710 г. место комиссара по гербо
вым сборам с.годовым доходом в триста фунтов на время поправи
ло финансовое положение. Однако осенью того же года победу на
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парламентских выборах одержали тори, и Стиль, открыто поддер
живавший вигов, потерял выгодное место редактора "Лондонской 
газеты". Обратим внимание на следующий факт: за месяц до этого 
события Джонатан Свифт высказал предположение, оказавшееся 
пророческим, о том, что "Стилю наверняка не быть больше редак
тором "Газеты", поскольку "он с головой ушел в партийные рас
при"14. Между тем об истинной причине удаления Стиля с поста ре
дактора становится ясным из последующих записей дневника Свиф
та: Стиль «уже смещен с поста редактора "Газеты" и потерял на 
этом триста фунтов в год за то, что несколько месяцев тому назад 
напечатал "Тэтлера", направленного против мистера Харли»15. 
И действительно, в № 193 журнала Стиль нелестно отозвался о пре
мьер-министре, заявив, что тот "относится к числу таких людей, ко
торые не только не стыдятся порока, но даже щеголяют им"16.

В начале 1711 г. на смену "Тэтлеру" пришел новый журнал -  
"Спектейтор" ("Зритель"), в издании которого вместе со Стилем ак
тивное участие принимал Аддисон. В нем отражалась расстановка 
политических сил в стране, освещалось экономическое положение 
классов и социальных слоев Англии, давалась характеристика внут
ренней и внешней политики, проводимой торийским правительст
вом. И в новом журнале Стиль продолжал, как и многие другие про
светители, подвергать резкой критике различные негативные явле
ния буржуазной действительности Англии. Материал излагался в 
оригинальной форме: в виде дискуссий между пятью членами вымы
шленного клуба -  помещиком, купцом, офицером, чиновником, свя
щенником. С долей иронии изображал Стиль своих героев. К приме
ру, помещик искренне и горячо верил в принципы и традиции отжи
вающего свой век феодального строя. Купец представал человеком 
неутомимой энергии и трудолюбия, отличавшимся проницательным 
умом и большим жизненным опытом. Офицер выглядел храбрым, 
но одновременно застенчивым человеком, который был вынужден 
оставить военную карьеру, поскольку в высших чинах армии 
"наглость почиталась выше, чем скромность". Священник обладал 
философским умом, был высокообразованным и являлся привер
женцем "святой жизни". В поле критики журналиста попали пред
ставители армии. Зная о царивших в армии нравах не понаслышке, 
Стиль обвинял английских солдат, участвовавших в завоевательных 
войнах, которые вела в ту пору Англия, в отсутствии сострадания к 
населению покоренных территорий. Несчастья жителей, оставших
ся без крова, опустошение и мародерство в городах и деревнях не
приятеля оставляли солдат равнодушными. Их мысли, писал Стиль, 
были направлены лишь на удовлетворение собственных аппетитов и 
интересов.

Сатирически изобразил Стиль в журнале борьбу между тори и 
вигами. Описывая столкновения в клубе помещика и купца, Стиль
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выводил в лице помещика тори, отстаивавшего "земельные" интере
сы, а в образе купца -  вига, представлявшего "денежные" интересы. 
При этом автор подчеркивал, что они настолько "умеренны в своих 
антагонизмах", что не заходят "дальше обоюдных шуток". Стиль 
осуждал партийные распри, охватившие все общество. Соперниче
ство партий особенно было заметным в провинции, где оно приоб
рело "дух жестокости и грубой беспощадности"17. Журналист выска
зывал опасения, что "неистовый партийный дух" может привести к 
гражданской войне и кровопролитию в стране. Партийные распри 
"не только разрушают добродетель и разум и толкают к варварским 
отношениям друг с другом, но и вселяют в англичан враждебность, 
растравляют их души, передавая эти чувства и предубеждения их по
томкам"18.

Следует отметить, что журнал пользовался большой популярно
стью в стране. Хотя ежедневно расходилось около трех тысяч 
экземпляров, читатели постоянно требовали увеличить тираж. 
"Спектейтор", по словам Свифта, "бывает весьма недурен". Текке- 
рей отмечал, что Стиль писал "быстро и небрежно". И хотя он был 
не слишком начитан, зато прекрасно знал жизнь. "Он видел людей, 
бывал в тавернах, жил среди ученых, военных, придворных, аристо
кратов, светских модников и модниц, писателей и острословов, оби
тателей долговых тюрем и завсегдатаев всех клубов и кофеен горо
да. Его любили во всяком обществе, потому что сам он любил вся
кое общество... У него было пристрастие к красоте и доброте, 
где бы он их ни встречал. Он страстно любил Шекспира, больше чем 
любой из его современников, и в силу щедрости и широты своей на
туры призывал всех вокруг любить то, что любил сам"19.

Большое влияние оказали журналы Стиля на женскую аудито
рию. В начале XVIII в. он издал справочник "Дамская библиотека", 
в котором приводились названия рекомендуемых для женского чте
ния книг. Однако самыми популярными у женщин продолжали оста
ваться "Тэтлер" и "Спектейтор". Роль этих журналов в деле форми
рования общественной морали была столь велика, что профессор 
Калифорнийского университета М. Новак сравнил ее с влиянием 
Библии. Исследователи творчества Дж. Аддисона -  Эдвард и Лили
ан Блюмы также утверждали, что "Спектейтор" ценился наравне с 
Библией и трудами Дж. Локка20. Чем же объяснялась такая попу
лярность журналов Стиля и Аддисона? Почему женская аудитория 
более всего внимала их советам и наставлениям? Ответить на эти 
вопросы позволяют публикуемые в них материалы.

Журналист активно выступал в поддержку женского образо
вания. "Всеобщая наша ошибка в воспитании детей, -  писал Стиль 
в "Спектейторе", -  заключается в том, что относительно дочерей 
мы заботимся об их наружности и пренебрегаем их умом, относи
тельно же сыновей мы с таким упорством стараемся украсить их
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ум, что совершенно пренебрегаем их телом"21. Стиль настоятель
но рекомендовал мужчинам заботиться о развитии умственных 
способностей их дочерей и жен. "Плохо, если в семье жена лучше 
образована, нежели муж, но это лучше, чем если оба супруга не
образованны", -  писал журналист. Он считал, что образование для 
женщины даже важнее, чем для мужчины, поскольку у нее боль
ше свободного времени и ее деятельность ограничена лишь до
машними делами. Кроме того, мужья стыдятся своих необразован
ных жен, когда бывают с ними в обществе. Стиль настойчиво со
ветовал заниматься образованием женщин, ведь "их умственные 
способности такие же, как и у мужчин, а значит их можно совер
шенствовать тем же путем"22.

К существующей в Англии системе образования журналист от
носился весьма критически. В № 157 "Спектейтора" Стиль указывал 
на недостатки школьного обучения. Одной из причин подобного по
ложения он считал слабую профессиональную подготовку учите
лей. "Должен сознаться, -  писал журналист, -  что очень часто с ве
ликой скорбью оплакивал несчастье английских детей, взирая на 
невежество и непрозорливость большинства наших учителей. Хва
леная свобода, о которой мы толкуем, есть лишь жалкая награда за 
долгое рабство, за многие сердечные муки и ужасы, которым под
вержено наше детство во время прохождения классической школы. 
Многие из этих глупых тиранов отдаются жестокости, не обращая 
никакого внимания на способности детей или на планы родителей 
относительно их"23. Особенно возмущался Стиль сохранившейся в 
мужских школах практикой телесных наказаний.

Не лучшим образом, на взгляд Стиля, поступали и некоторые 
родители, уделявшие при воспитании дочерей больше внимания их 
наружности, нежели умственным способностям. "Взяв девочку от 
няньки, передавали ее в руки учителя танцев. Милое, но еще дикое 
существо обучали, как держать голову, выпячивать грудь, двигаться 
всем телом, и все это под страхом, что у ней никогда не будет мужа, 
если она будет ступать, смотреть или двигаться неуклюже". Стиль 
отнюдь не выступал против обучения девочек танцам. В одном из 
номеров "Спектейтора" он поместил письмо отца, рассказавшего о 
чудесном перерождении своей дочери. Девочка имела мальчишес
кие замашки, от которых избавилась только благодаря тому, что в 
пансионе обучилась многим танцам. Не оставил без внимания Стиль 
и учителя танцев, изобразив с долей юмора его портрет на страни
цах "Тэтлера". Бикерстафф (вымышленный герой, от лица которо
го велось повествование. -  ТЛ.) рассказывал, как у них в доме посе
лился "довольно молодой человек приятной наружности, которого 
он с квартирной хозяйкой приняли было за сумасшедшего. В своей 
комнате, глядя внимательно в какую-то книгу, новый жилец прыгал 
почти до потолка то на одной, то на другой ноге, делая ногами

116



трель; низко приседал и поворачивался на цыпочках, летал вокруг 
комнаты. Оказалось, что это профессиональный учитель танцев"24.

Надо признать, что в своих журналах Стиль высмеивал далеко 
не вымышленные пороки отдельных представительниц прекрасного 
пола. Дело в том, что на рубеже веков в раннебуржуазной Англии 
сложился новый тип женщины. Это были жены и дочери преуспева
ющих дельцов из средних классов. Их число постепенно увеличива
лось как в Лондоне, так и по стране в целом. Как правило, такие 
женщины ничего не делали даже по дому, а отцы и мужья не при
нуждали их к какой-либо работе. И естественно, что спутниками пу
стого времяпрепровождения становились адюльтер, алкоголь, зло
словие. Бесконечные визиты друг к другу, ставшие модными чаепи
тия, во время которых обсуждались сплетни, маскарады и ассамб
леи, позднее пробуждение ото сна и беготня по лавкам и магазинам, 
карточная игра -  все это было присуще "новым" англичанкам. Ри
чард Стиль обращал внимание на изменения, происшедшие в образе 
жизни англичанок. В прежние времена они занимались по большей 
части рукоделием, слушали, как читают другие, или читали в будуа
ре сами. Современные леди предпочитали наносить визиты друг 
другу, объединялись в кружки и группы, где "обсуждали до мелочей 
все, что им не нравится, или тех, чей дом они только что покинули". 
Разумеется, подобные занятия не требовали усилий ума или усердия, 
констатировал журналист25.

Стиль и Аддисон подвергали беспощадной критике все пороки, 
присущие "новым" англичанкам. Их журналы напоминали собой 
своеобразное зеркало, в котором английская леди являлась на все
общее обозрение во всем своем "великолепии". Однако журналисты 
не ограничивались одной лишь критикой. Они стремились в опреде
ленной мере через свои статьи руководить воспитанием и образова
нием юных леди. Поэтому и журналы свои считали "полезнее всего 
для прекрасного пола". Журналисты составили список книг, необхо
димых, на их взгляд, для женского чтения; давали различные 
советы относительно манер поведения юных дам в обществе, их на
рядов, занятий и т.д.; делились своими размышлениями о любви, 
семейном счастье, супружеской верности.

Рассуждая о браке, Стиль утверждал, что все сложности и труд
ности жизни супруги должны делить сообща. Он восхищался древ
неримским консулом великим оратором Цицероном, который 
являлся прекрасным отцом и мужем, "открывавшим свои мысли и 
сердце супруге". На взгляд Стиля, хорошее основание для брака -  
это достойные качества супругов и прежде всего их рассудитель
ность и благоразумие. "Тот, кто ожидает счастья от чего угодно, 
но только не от добродетели, мудрости, доброжелательности, сход
ства характеров, глубоко заблуждаются", -  утверждал журналист. 
Супруги никогда не должны давать выхода гневу в своих взаимоот
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ношениях. Важную роль в создании благоприятного климата в се
мейной жизни играет женщина. Ласковое обращение только доба
вит ей шарма, считал Стиль. В № 144 "Спектейтора" он рассказывал 
о том, какой ему виделась идеальная женщина. "Она должна быть 
кроткого нрава, нежная и заботливая, во многом отличающаяся от 
мужа, но подчиняющаяся ему в такой мере, чтобы это подчинение 
сделало ее еще более любимой"26.

Ричард Стиль превозносил женственность прекрасного пола. 
Он даже считал, что слабость, слезы и природный шарм женщины 
являются единственным ее оружием. И если жена не в состоянии 
справиться с дурным характером супруга, виной тому недостаток ее 
женственности. Журналист полагал, что женщинам не следует жа
ловаться на свою семейную жизнь кому-либо.

В журнале "Тэтлер" Стиль останавливался на вопросе о брач
ном контракте. Хотя условия подобных договоров нередко обеспе
чивали женщине экономическую независимость, он осуждал любые 
формы контракта между супругами. На его взгляд, их заключение 
превращает "красоту и добродетель в предмет купли-продажи", 
а это, в свою очередь, может привести к тому, что родители станут 
искать для своих чад партию, преследуя исключительно корыстные 
цели27.

Подобное отношение Стиля к женщинам, его внимание к их на
сущным потребностям и интересам было отнюдь нетипичным для 
джентльменов раннебуржуазной Англии. На взгляд Теккерея, 
Стиль, пожалуй, был одним из немногих английских литераторов, 
кто по-настоящему любил и уважал женщин. Он "первым начал от
давать достойную мужчины дань их доброте и отзывчивости. Стиль 
восхищается добродетелью женщины, признает за ней ум и востор
гается ее чистотой и красотой с пылкостью и верностью, которые 
должны снискать благосклонность всех женщин к этому искренне
му и почтительному их поклоннику... Именно эта пылкость, это ува
жение, эта мужественность делают его комедии такими милыми, а 
их героев -  такими благородными". В № 205 "Тэтлера" Стиль при
знавал: "Любовь к женщине неотделима от уважения к ней"28.

Весной 1713 г. на смену "Спектейтору" пришел новый ежене
дельник Стиля и Аддисона -  "Гардиан" ("Опекун"). Хотя формально 
политический раздел в журнале отсутствовал, однако издатели не 
могли остаться безучастными к событиям партийной борьбы, по
скольку сами являлись представителями партии вигов. В первом но
мере журнала Стиль писал: "Партии слишком сильны, чтобы было 
возможно оставить их без внимания", и поэтому он сам не может 
"остаться на нейтральной позиции"29. Постепенно журнал стал пре
вращаться в оппозиционный рупор партии вигов.

11 апреля 1713 г. партия тори подписала Утрехтский договор с 
Францией, положивший конец длительной, кровопролитной и доро
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гостоящей войне за испанское наследство. Эта война (1702-1713) 
была вызвана борьбой ряда государств против гегемонии в Европе 
Франции. После смерти бездетного короля Испании Карла II испан
ский трон должен был перейти либо к австрийским Габсбургам, ли
бо к французской династии Бурбонов, представители которой нахо
дились в близком родстве с испанским монархом. Опасаясь, что в 
случае чрезмерного усиления влияния французского короля сущест
вующее "равновесие сил" в Европе будет нарушено, Англия осенью 
1701 г. в Гааге заключила Великий союз с Габсбургской империей и 
Голландией. В мае 1702 г. эти страны объявили войну Франции и 
Испании. Во главе союзнических войск и английской армии стал 
герцог Мальборо, стяжавший широкую славу не только в своей 
стране, но и далеко за ее пределами благодаря блестящим победам, 
одержанным на военном поприще. Объединенным войскам союзни
ков удалось одержать ряд крупных побед над противником. По мир
ному договору Англия получила Гибралтар, укрепленный пункт на 
острове Минорка, а также земли вокруг Гудзонова залива, острова 
Нью-Фаундленд и Акадию. Кроме того, условия договора закрепля
ли за Англией монопольное право доставки негров-рабов в испан
ские колонии в Америке, что вскоре сделалось источником басно
словных барышей для английской буржуазии.

Более подробно Стиль останавливался на одной из статей 
Утрехтского договора, в соответствии с которой от Англии требо
валось срытие крепости и уничтожение гавани в Дюнкерке, однако 
тори противились этому. Стиль выступил в "Гардиане" со статьей, в 
которой утверждал, что британская нация ждет немедленной ликви
дации крепости, поскольку понесла большие убытки в своей торгов
ле именно из-за этого порта. Он указывал, что Дюнкерк может 
быть использован Францией для нападения на Англию, разрушение 
же фортификационных укреплений крепости отдалит страну 
от Франции на значительное расстояние. Стиль призывал всех, кто 
"ценит свои собственность и свободы", добиваться уничтожения кре
пости в Дюнкерке, что было необходимо, на его взгляд, для достиже
ния безопасности и чести Англии. В споре о Дюнкерке Стиль защи
щал прежде всего интересы купечества, тесно связанного с партией 
вигов. Однако подобное выступление Стиля возмутило тори.

Политические размежевания в обществе становились день ото 
дня все ощутимее. Партийные разногласия превращали друзей во 
врагов. Примером тому явились взаимоотношения Стиля со Свиф
том. Когда Свифт перешел на сторону партии тори, его дружбе со 
Стилем пришел конец. Со страниц "Гардиана" Стиль принялся кри
тиковать статьи Свифта в журнале "Экзаминер". В ответ Свифт с 
негодованием заявил, что "порывает дружбу со своим старым знако
мым и собутыльником Стилем"30. В одном из памфлетов с критикой 
в адрес вигов Свифт язвительно упрекал Стиля в том, что у того
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"нет изобретательности и он не владеет изрядным слогом, находясь 
всецело в руках дураков и бездельников". «На каком основании 
Стиль дает советы министрам и самой королеве? -  возмущался 
Свифт. -  Потому что он издавал "Болтуна", "Зрителя" и писал в 
"Опекуне"? Или потому, что он был солдатом, алхимиком, редакто
ром официальной газеты, комиссионером штемпельного сбора с га
зет и камер-юнкером? Нет. По его мнению, всякий человек имеет 
право излагать перед королевой и министрами свои взгляды относи
тельно их ошибок и указывать опасности, которые он, конечно, ви
дит, а министры нет. Он, имевший близкое общение с низшим клас
сом людей, думает, что "знает свет" не хуже первого министра, и на 
этом основании хочет непременно руководить Ее Величеством в 
важнейших государственных делах. Но что касается важности Дюн
керка, когда он будет разрушен и будет ли разрушен или нет, до это
го никому нет дела»31. Менее известные и заурядные писаки, под
держивавшие партию тори, обвиняли Стиля во взяточничестве, рас
точительном образе жизни, в том, что он будто бы оставляет на со
держание государства своих незаконнорожденных детей, что у него 
нет "ни благородства, ни чести, ни политических убеждений"32.

В чем другом, но в отсутствии убеждений обвинять Стиля было 
по меньшей мере несправедливо. Его политические взгляды, на рас
смотрении которых мы остановимся ниже, подтверждали, что 
Стиль всегда стоял на позициях вигов. Как и большинство членов 
этой партии, Стиль утверждал, что королева "восседает на троне, 
как и ее предшественники, и пользуется привилегиями и почестями 
на основе договора", заключенного между ней и народом. Этот до
говор считается одинаково священным как для правителя, так и для 
"самого низкорожденного его подданного"33. Правда, Стиль расхо
дился со многими вигами в вопросе о том, кто является основателем 
государственной власти. Если виги Дж. Локк и Д. Дефо считали, что 
первый правитель получил власть от народа, то Стиль утверждал, 
что "основателем и создателем всех правлений" являлся Бог34.

В отношении предпочтительной формы правления Стиль был 
единодушен с другими вигами. Для него лучшей, "несравненной" яв
лялась ограниченная монархия. "Очень хорошо известно, -  писал 
он, -  что монархия, когда ее подкупают, вырождается в тиранию, 
аристократия в олигархию, а демократия склонна к волнениям и 
беспорядкам. И потому, чтобы устранить опасность, которая может 
возникнуть от каждой из них в отдельности, изобрели смешанную 
форму правления, которая означает правление короля, лордов и об
щин". Стиль сравнивал британскую конституцию с "прекрасной фи
гурой в архитектуре" -  пирамидой, основание которой -  это народ, 
середина -  знать, а вершина -  монарх. Стоит отнять у пирамиды ос
нование, "как она потеряет свою красоту и силу, если же поставить 
ее на вершину, она рухнет под тяжестью собственного веса, но если
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ее поставить на основание, то не будет ничего более красивого, 
и чем шире ее основание, тем прочнее она будет стоять"35.

Правитель при конституционной монархии должен быть, по 
мнению Стиля, прежде всего "хорошим человеком, во все вникаю
щим и связанным священной клятвой в том, что врученная ему 
власть будет направлена на служение обществу". Король обязан уп
равлять народом в соответствии со статутами, одобренными парла
ментом, и не вправе самолично издавать законы. Он должен поддер
живать протестантскую религию как установленную законом и во
обще быть "другом", "покровителем" так же, как и сувереном для 
всех людей. Взгляды Стиля на моральные качества правителя носи
ли просветительский характер. Стиль был уверен, что большое зна
чение для правителя имеет мнение подданных о его личных качест
вах: скромности, мудрости, справедливости, доблести, доброте, 
искренности, патриотизме и т.д. Он считал, что как только отноше
ние подданных к правителю изменится в худшую сторону, его влас
ти придет конец36.

Власть монарха над народом Стиль сравнивал с властью отца 
над семьей, заявляя, что "семья является своего рода маленьким ко
ролевством, а королевство большой семьей". Он был уверен, что ко
роль как "отец нации" должен относиться к подданным с той же за
ботой и вниманием, как отец семейства к своим домочадцам. Подоб
ные взгляды Стиля напоминали отдельные положения известной 
"патриархальной" теории Роберта Фильмера, которой пользовалась 
в эпоху Реставрации партия тори.

Сторонник ограниченной монархии Стиль считал, что когда 
правитель "перестает быть отцом для своего народа, предпочитая 
деспотическое правление, и совершает действия, противоречащие 
интересам народа", это вызывает ненависть народа к правителю и 
стремление при первой же возможности от него избавиться. Стиль 
подчеркивал, что тирания лишает монарха любви и уважения наро
да, усиливая недоверие к нему и может вызвать "самые плачевные 
последствия". Подчинение народа власти в этом случае достигается 
только с помощью террора, казней, тюремных заключений. Едино
личная власть является "чистой тиранией", поддерживаемой прибли
женными и фаворитами тирана. "Жить при таком правлении -  зна
чит испытывать неизмеримые страдания", -  заключал Стиль37.

Как и большинство вигов, Стиль выступал за необходимость со
противления деспотической власти. Он одобрял принятый королем 
Вильгельмом Оранским Билль о правах, считая, что в нем признава
лось "справедливым возмущение народа тиранией" и утверждалась 
"законность" сопротивления деспотической власти. Стиль был 
убежден, что не может быть никакой свободы там, где нет права на 
ее защиту, и призывал сограждан объединить усилия для уничтоже
ния власти тиранов38.
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По мнению Стиля, для обеспечения безопасности англичан, 
сохранения их собственности и свобод необходимо укреплять 
"достоинство и власть парламента". Сторонник усиления власти пар
ламента, в особенности его низшей палаты, он в то же время призы
вал к соблюдению принципа "равновесия сил" (короля и парламен
та) в управлении государством: каждая из сторон имеет свою сферу 
деятельности, и если они объединяют свои усилия, то управление 
страной осуществляется "с легкостью" и конституция сохраняется. 
Но стоит одной из сторон вмешаться в дела другой, как заведенный 
порядок тотчас нарушается, а конституция "впадает в конвульсии"39.

Чтобы парламент должным образом исполнял свои функции, 
следует с большим вниманием относиться к кандидатурам депута
тов, избираемых в палату общин. Стиля возмущало, когда порой со
вершенно "невежественные во многих вопросах люди" претендова
ли на право издавать законы не только для своего графства, но и для 
всей страны. "Когда претенденты предлагают свои кандидатуры для 
служения стране, разумно поинтересоваться, каким образом они это 
намерены делать и смогут ли они с должным вниманием отнестись к 
свободам и благополучию нации"40.

Большое зло, представляющее угрозу для существования парла
мента, да и конституции Стиль усматривал в практике подкупа и взя
точничества, распространенных в ту пору в английском парламенте. 
Выступая как-то в палате общин, журналист с гневом обрушился на 
тех, кто был замешан в коррупции: "Многие из вас попали в эту па
лату для того, чтобы поправить свое финансовое положение. Но 
продажа голосов вопреки интересам своего графства, а нередко и 
вопреки разуму и совести, является наихудшим видом проституции". 
Стиль считал, что "умелый разрушитель страны" сможет добиться 
своей цели, открыто не нападая на нее, но лишь "поощряя дебоши и 
подкуп отдельных ее представителей с тем, чтобы прибрать все в 
свои руки"41.

Большую ответственность в делах государственного управления 
Стиль возлагал на министров. По его убеждению, монарх не может 
"дурно поступать", и не он, а министры ответственны за все злоупо
требления власти. Обращаясь к событиям гражданской войны в Ан
глии, журналист подчеркивал, что если бы король Карл I всю вину 
за недочеты в своем правлении переложил на плечи министров и су
дей, посоветовавших ему собирать "корабельные деньги" без согла
сия парламента, то, возможно, убийства "несчастного правителя" и 
не произошло. Стиль усматривал причину всех бед в королевстве, во 
время которых "текли потоки крови народа", именно в "плохих" ми
нистрах. Окружая правителя, они "ставили свои амбиции превыше за
конов и всевозможными уловками связывали руки слабых, молчали
вых подданных, а не величественного монарха". В результате, «бес
честно добившись усиления своей власти больше, чем допускал за
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кон, -  писал на страницах журнала "Инглишмен" Стиль, -  министры 
ставили правителя и народ в затруднительное положение, вызывая 
ревностные чувства и недоверие друг к другу»42. Естественно, что 
подобные заявления вигского журналиста не могли прийтись по вку
су министрам из правящей партии тори.

Стиль нередко высказывался в защиту гражданских свобод, под 
которыми понимал "счастье людей жить под действием законов, со
зданных с их личного согласия или с согласия их представителей в 
парламенте"43. Он тесно увязывал понятие "свободы" с собственно
стью, что было характерным для большинства буржуазных идеоло
гов XVII-XVIII вв.: "Свобода и собственность -  это составляющие 
счастья, за которые честный и благородный человек должен сра
жаться, пока жив, и с радостью умереть, защищая их"44.

Высоко ценил Стиль также свободу слова, особенно для депута
тов парламента: "Свобода слова является существенной частью ве
ликой привилегии каждого члена палаты общин"45. Между тем убе
диться в том, что такая привилегия может оказаться на деле фикци
ей, Стилю довелось вскоре на собственном опыте.

Журналист горячо поддерживал свободу совести, считая "неза
конным" лишение людей возможности выбора религии. Как и все 
виги, он защищал протестантских диссентеров, и когда тори приня
ли в 1714 г. закон о схизме (расколе), запрещавший обучение детей 
диссентеров без принятия ими причастия по канонам англиканской 
церкви и требовавший закрытия учебных заведений сектантов, 
Стиль открыто выступил с его осуждением. Он утверждал, что по
добный закон "в довольно искусной манере" лишает диссентеров 
веротерпимости, которую им в свое время предоставил король 
Вильгельм Оранский, и направлен на то, чтобы лишить диссентеров 
их "прирожденных прав", как религиозных, так и гражданских. Про
светитель усматривал в этом "проявление насилия"46. Закон о схиз
ме он называл "жестоким", поскольку, согласно ему, диссентеры по
падали под власть должностных лиц, самовольно решавших судьбу 
их собственности и образования детей. Стиль полагал, что с той по
ры, как диссентеры получили веротерпимость, они стали вести та
кой же образ жизни, как "лучшие и наиболее благонадежные граж
дане" Англии, и потому принуждать к конформизму по отношению 
к англиканской церкви -  значило "нарушать их прирожденные пра
ва", что вообще противоречило всякому здравому смыслу47. Поэто
му Стиль ставил под сомнение необходимость подчинения подобно
му закону. Столь откровенная демонстрация взглядов, в корне про
тиворечащих религиозной политике правящей партии тори, да и 
самой королевы, стойкой приверженницы англиканской церкви, 
не прошла для него даром. Сторонники "высокой" церкви были 
готовы расправиться с неугодным журналистом и только дожида
лись удобного случая.
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Следует отметить, что, защищая свободу совести, Стиль в то же 
время критически относился к последователям атеизма и деизма. 
На страницах "Тэтлера" он писал о той антипатии, которую испыты
вал "ко всякому неверующему, называл ли тот себя деистом, атеис
том или свободомыслящим". Журналист наделял их самыми нелест
ными эпитетами, называя "надутыми болванами", "язвами общест
ва", "нахальными недоучками", "врагами мира и счастья вселенной", 
"страшными животными" и т.п.48 Как видно, в вопросе о свободе со
вести просветитель был противоречив. С одной стороны, он ратовал 
за предоставление всем людям права выбора религии по своему ус
мотрению, а с другой -  тотчас же обрушивался с упреками на тех, 
кто пытался этим правом воспользоваться. Подобно большинству 
буржуазных идеологов, Стиль видел в атеизме угрозу не столько 
догматам государственной религии, сколько существующему строю, 
поэтому всячески противился его распространению в стране.

Стиль не просто выражал взгляды вигов на страницах своих 
журналов и памфлетов. Он был сознательным проводником идеоло
гии этой партии. Выступая в парламенте, Стиль заявлял: "Я -  виг и 
послан сюда этой партией"49. Журналист поддерживал самые тес
ные связи с руководством партии, а за статьи, напечатанные в 
"Инглишмене", который начал издавать с осени 1713 г., и памфлет 
"Кризис", направленный против политики правящей партии, полу
чил от лидеров вигов приличное денежное вознаграждение. И тем 
не менее перо вигского журналиста никогда не было продажным, 
хотя попытки привлечь его на сторону партии тори были предпри
няты ее премьер-министром. Роберт Харли хорошо понимал, сколь 
велико значение прессы в политической борьбе, и потому стремил
ся приблизить к себе самых известных писателей, публицистов, жур
налистов. Ему удалось привлечь на свою сторону Свифта, Дефо, 
однако со Стилем произошла осечка. В своем дневнике Свифт, ко
торый являлся посредником между Харли и Стилем, писал, что 
Стиль был смещен с поста редактора "Лондонской газеты" за то, 
«что несколько месяцев тому назад напечатал "Тэтлера", направлен
ного против мистера Харли». В одном из номеров журнала Стиль 
весьма нелицеприятно отозвался о премьер-министре: "Когда он 
сидит в своем кабинете и ничего не делает, все думают, что он стро
ит козни. Он вечно заботится о том, чтобы его считали самым ко
варным из людей, и боится обвинения в недостатке ума"50. При этом 
Свифт добавлял, что именно Харли назначил Стиля на эту долж
ность, увеличив к тому же жалованье с шестидесяти до трехсот 
фунтов.

Поступок Стиля Свифт расценил как "дьявольскую неблагодар
ность". Оба литератора в ту пору еще находились в дружеских отно
шениях и нередко проводили вместе вечера в кофейнях "за чашей 
пунша". Поэтому Свифт предпринял попытку наладить отношения
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своего приятеля с Харли. Он настойчиво упрашивал мистера Харли 
сохранить за Стилем хотя бы его вторую должность (комиссара по 
сбору гербовых пошлин) и оказать ему некоторое снисхождение. 
И вот, "в угоду мне, писал Свифт в дневнике, мистер Харли выразил 
согласие и назначил Стилю свидание; Стиль изъявил величайшую 
готовность явиться, однако он не только не соизволил прийти, но и 
не прислал никаких извинений. Было ли это оплошностью, глупос
тью, дерзостью или проявлением партийной злобы, судить не 
берусь, однако я никогда больше не стану хлопотать о нем"51. Отка
завшись явиться к премьер-министру для переговоров, Стиль тем са
мым явно задел самолюбие Харли. При встрече со Свифтом он не 
удержался, и с укоризной напомнил о своей готовности помириться 
со Стилем и о том, что журналист так и не подумал явиться к нему 
на прием. Отличавшийся злопамятностью Харли не забыл о "небла
годарности" Стиля и только поджидал случая, чтобы расправиться 
с гордым упрямцем. Летом 1712 г. до Свифта дошли слухи о готовив
шейся кампании против Стиля, что следовало из записи, сделанной 
им в дневнике: "Видимо, недалек тот час, когда он (Стиль. -  ТЛ.) по
теряет свою должность, потому что в последнее время был очень уж 
дерзок в своем "Спектейторе"52.

Критические высказывания Стиля были направлены не только 
в адрес министров-тори. Он осмелился выступить даже против са
мой королевы. Когда королева Анна в декабре 1713 г. издала указ о 
введении в палату лордов 12 новых пэров -  тори, чтобы они могли 
оказать противодействие вигам и тем самым добиться проведения в 
парламенте "торийского" курса во внутренней и внешней политике 
страны, один из членов палаты -  виг лорд Уортон счел подобное 
"введение в пэры по случаю" как незаконное действие королевы и в 
знак протеста покинул заседание палаты лордов. Стиль с одобрени
ем отнесся к позиции Уортона, а вскоре опубликовал памфлет 
"Письмо сэру Уортону", в котором расценивал "возведение в пэры 
по случаю" как "новшество, чреватое опасностью для королевы и ее 
подданных". Стиль полагал, что столь "массовое производство в пэ
ры" является "оскорблением прерогативы", особенно если учесть, 
что эти люди не всегда обладают необходимыми заслугами. Введе
ние в палату новых пэров "по случаю", по мнению Стиля, создавало 
"порочную" практику для законодателей, поскольку "добрые наме
рения знатных патриотов, готовых с честью и беспристрастием 
выполнять свой долг по отношению к своему правителю и стране... 
могут быть уничтожены группой людей, введенных в палату перед 
обсуждением какого-либо законопроекта". Журналист высказывал 
опасение, что, если такие действия в будущем не будут предотвраще
ны законом, то конституции грозит неминуемая гибель53. Совершен
но очевидно, что подобные его высказывания не могли остаться не
замеченными правительством и королевой.
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Летом 1713 г. Стиль объявил о своем решении баллотировать
ся в парламент от небольшого городка Строкбридж. Свой выбор он 
остановил на данном избирательном округе скорее всего потому, 
что расходы на избирательную кампанию в нем составляли всего 
60 ф. ст., тогда как в большинстве округов, по сведениям Дефо, эта 
сумма исчислялась от 2 до 11 тыс.54. И как только журналиста из
брали в палату общин, тори тотчас начали открытое наступление 
на него. В журнале "Экзаминер" появилась статья, автор которой 
сетовал, что редактор "Гардиана", посмевший затронуть королеву, 
а также честь других известных людей страны, продолжает оста
ваться безнаказанным. Он призывал исключить Стиля из парла
мента. Через две недели в другом памфлете палате общин прямо 
предлагалось рассмотреть вопрос об "оскорбительном, веролом
ном, бунтарском и абсурдном" поведении Ричарда Стиля55. Все об
винения, выдвинутые авторами этих и других многих памфлетов, 
Стиль отвергал: "Эти писаки будут склонять меня, поскольку я их 
товарищ по перу, но я не могу оставаться безразличным, когда они 
оскорбляют мои честь и достоинство"56.

Между тем развернутая партией тори кампания против Стиля 
набирала силу. Биограф Стиля К. Уинтон утверждал: "Не вызывает 
сомнения, что решение министров исключить Стиля из парламента 
было задумано вскоре после его выборов и что он знал об этом"57. 
Один из членов партии тори П. Ветуорт в своих заметках писал, что 
"Стиля следовало вышвырнуть из палаты". Об этих слухах, муссиро
вавшихся в партийных и парламентских кругах, сообщали также 
Дефо и известный поэт Александр Поп. Наконец, в личных бумагах 
Харли сохранилась следующая запись: «Мы заслушали информа
цию о случаях подкупа во время выборов, две петиции имеются про
тив автора "Гардиана" (Стиля. -  ТЛ.), так что его присутствие в па
лате может оказаться не таким продолжительным, как некоторые 
того ожидают»58.

Поток анонимных памфлетов, направленных против Стиля, на
растал. Один из них принадлежал Свифту, который ставил в упрек 
журналисту скорее его личные слабости, нежели политические 
убеждения. Свифт упоминал "низкое" происхождение Стиля и его 
"жизнь не по средствам". В резкой форме он высказался также о его 
"пристрастии к вину", утверждая, что не знает "общества, докучнее 
этого господина, пока он не осушит хотя бы одну бутылку"59.

Несмотря на поток обвинений, обрушившихся на журналиста, 
Стиль не терял мужества и не сдавался. На страницах его нового 
журнала "Инглишмен" ("Англичанин"), который стал выходить с 
октября 1713 г., обсуждались самые различные вопросы политики 
правительства, по-прежнему звучали критические высказывания о 
министрах-тори. В январе 1714 г. увидел свет знаменитый памфлет 
"Кризис", 40 тыс. экземпляров которого мгновенно разошлись по
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стране. В памфлете Стиль обращался к событиям Славной револю
ции, в результате которых была уничтожена "тирания" Якова II. 
"Наша религия, жизнь, свобода и собственность находились в опас
ности в правление Якова II, -  писал он. -  Мы были спасены от дес
потической власти католического правителя Славной революцией и 
незабвенным королем Вильгельмом". Стиль призывал сограждан не 
забывать имя своего освободителя и само освобождение. Он указы
вал на те права и привилегии, которые Славная революция принес
ла англичанам. Теперь протестантские подданные вправе иметь ору
жие для своей защиты от тирании; выборы в парламент проводятся 
свободно; свободы слова, дебатов и собраний в парламенте гаранти
руются. В то же время объявлялось незаконным издание актов без 
согласия парламента, подача петиций в парламент "с подстрекатель
скими целями", содержание армии "под ружьем" в мирное время без 
согласия на то парламента, а также разорительные штрафы и жес
токие наказания60.

Поскольку в то время в Англии в партийной борьбе большое ме
сто занимал вопрос о судьбе английского трона в случае смерти ко
ролевы Анны, не имевшей прямых наследников, Стиль высказал 
свои суждения и по этому поводу. Как и большинство вигов, он 
защищал протестантское престолонаследие и потому призывал ан
гличан поддержать дом Ганноверов: "Англичане и шотландцы! Для 
сохранения своей религии, свободы и собственности вы должны по
заботиться о том, чтобы корона была передана наследнику по про
тестантской линии, а не по крови, представители каковой являются 
католиками"61. В содержании памфлета Стиля трудно найти какую- 
либо крамолу против правительства, однако именно данное произ
ведение, наряду с рядом других памфлетов, было инкриминировано 
ему парламентом.

16 февраля 1714 г. открылась первая сессия парламента, среди 
депутатов которого был и Ричард Стиль. С первых же дней своего 
пребывания в парламенте журналист чувствовал недоброжелатель
ное к себе отношение со стороны ряда депутатов. Позднее, вспоми
ная эти дни и последовавшие за ними события, Стиль писал: "Дурное 
расположение ко мне проявилось с первых же дней сессии, и все, что 
произошло со мной, явилось завершением того, что готовилось за
ранее"62. Когда Стиль начал выступать по вопросу об избрании спи
кера палаты общин, в зале поднялся шум, раздались крики: "Болтун! 
Болтун!". Журналисту мешали говорить, но он невозмутимо продол
жал свою речь. Стиль заявил, что по праву долга депутата считает 
необходимым поставить в известность королеву о злоупотреблени
ях в стране, и в особенности о "подкупленном министерстве". При 
дворе все еще закрывают глаза на поступки премьер-министра и 
его приближенных, пекущихся о собственном благе. В то же время 
патриоты, "защитники интересов страны", не решаются смело
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вскрыть злоупотребления министров из-за "возможных осложнений 
в будущем", либо потому, что "подкуплены хорошим жалованьем 
или должностями"63. Стиль заявлял, что высоко ценит "священные 
доктрины" о свержении правительства, презревшего клятву и нару
шившего доверие народа, и призывал незамедлительно устранить 
злоупотребления министров. Когда журналист закончил свою речь, 
в палате раздались язвительные выкрики: "Писака! Он думает, так- 
то просто выступать в парламенте!"

Желая избавиться от неугодного и опасного депутата, тори 
спешно принялись стряпать против Стиля "дело". Из министерства в 
парламент была доставлена бумага, которая гласила: "Несмотря на 
все меры, принятые организаторами выборов, многие убежденные 
враги министерства оказались избранными в парламент. Среди них 
самый несносный -  мистер Стиль, он в нескольких печатных произ
ведениях обсуждал политику правительства с чрезвычайной смелос
тью как выразитель интересов всей вигской партии. Поэтому все 
министры... сошлись в едином мнении: предпринять все возможные 
меры, чтобы исключить его из парламента"64. Это послание послу
жило своего рода сигналом к началу прямой атаки против Стиля. 
11 марта в палате общин выступили члены палаты от партии тори: 
Т. Хангерфорд, М. Фоли, У. Уандхем. Они упрекали Стиля в напи
сании памфлетов, содержащих "несправедливые измышления про
тив королевы" и "мятежные" по своему духу. Стиль в этот день не 
присутствовал в палате, что стало известно из его письма к жене: 
"Дорогая! Я хочу сообщить тебе, что лорд Галифакс (один из лиде
ров вигов. -  ТЛ.) посоветовал мне не являться в парламент, чтобы 
первая атака против меня прошла в мое отсутствие. Но я полагаю, 
что они начнут против меня весьма неблагородную и бесчестную 
кампанию, и только Бог не позволит им обидеть безвинного"65.

На следующий день депутат палаты общин брат премьер-мини
стра Харли зачитал обвинение против Стиля. Оно было основано на 
том, что при написании ряда своих произведений журналист допус
тил выпады, направленные "к антиправительственной агитации, 
бросающие тень на Ее Величество и обвиняющие ее администра
цию и правительство"66. Стилю надлежало явиться в палату на сле
дующее утро. На утреннем заседании палаты присутствовали не 
только ее члены, но и многие любопытные зеваки, прознавшие про 
"дело" журналиста. Были зачитаны отрывки из опальных произве
дений Стиля. Ряд выступивших депутатов от партии тори вновь ука
зали на их "враждебный и мятежный дух". Виг Дж. Краг робко по
пытался вступиться за Стиля, но его речь тотчас прервали. Наконец, 
предоставили слово обвиняемому. Стиль поднялся со своего места и 
обратился к спикеру со следующей речью: "Господин спикер! 
Я опубликовал несколько книг и памфлетов с искренними чувства
ми и благими намерениями послужить королеве и стране, церкви и
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государству и в особенности протестантскому дому Ганноверов. 
Я заявляю перед палатой, что защищаю каждого подданного коро
левства". Затем Стиль попросил время для подготовки речи в свою 
защиту. Палата общин пошла ему навстречу, и дальнейшее слуша
ние его дела было перенесено на неделю.

18 марта в палате общин Стиль вновь занял место на скамье 
обвиняемых. В течение трех часов он по пунктам отвечал на обви
нения, предъявленные на основании отдельных выдержек из его 
произведений, которые заранее в печатном виде были розданы каж
дому депутату. Журналист выражал недоумение: "Каким образом 
многие авторы, которые пишут с рвением о вопросах, считающихся 
изменническими в соответствии с законами парламента, счастливо 
избегают внимания законодателей? В то же время писатели, объяв
ляющие себя защитниками министерства и проникающие в тайны 
правления, а в действительности являющиеся первыми агрессора
ми, поскольку публикуют фальшивые доклады", не только не нака
зываются, но напротив, поощряются правительством67. Стиль заве
рял всех присутствующих, что в своих памфлетах "не нарушил ни 
одного из существующих законов страны". "Случай со мной совер
шенно экстраординарный, -  продолжал он, -  поскольку я наказан 
палатой общин, свобода слова в которой является существенной 
привилегией, за высказанные убеждения, совершенно не являющие
ся криминальными"68. Стиль полагал, что его "дело" является всего 
лишь "памфлетной войной" между двумя лицами -  Стилем и Харли, 
каждый из которых считает, что за ним стоит его партия.

Когда Стиль закончил свою речь и удалился, в палате начались 
жаркие дебаты. Депутат от партии тори Фоли заявил, что незачем 
устраивать длительные прения, поскольку и без того совершенно яс
но, что произведения Стиля являются "скандальными, подстрека
тельскими и оскорбительными" по отношению к правительству, 
Ее Величеству и церкви. С большой яркой речью в защиту Стиля 
выступил виг Р. Уолпол (ставший в правление Георга I премьер-ми
нистром. -  ТЛ.). Он расценил "дело" Стиля как "экстраординарное 
и насильственное разбирательство", нарушающее свободы как всех 
подданных, так и депутатов палаты. Уолпол оправдывал журналис
та и выражал надежду, что палата "не принесет в жертву одного из 
своих членов, виновного лишь в том, что он как хороший патриот 
указал на плохое правление министров"69. Уолпола поддержали 
многие виги, однако партия тори сумела одержать верх и большин
ством голосов (245 против 152) провела в палате решение об исклю
чении Ричарда Стиля из парламента. На этом "дело" вигского жур
налиста закончилось.

Палата общин легко рассталась с одним из своих членов не толь
ко за его критические высказывания в адрес торийских министров, 
но и потому, что он, как подчеркивал биограф Стиля К. Уинтон, за
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метно отличался от большинства депутатов, уступая им в знатности, 
богатстве, связях. Да, Стиль был широко известен как журналист и 
являлся неординарным членом палаты общин, однако он не был 
знатным. К тому же у него не было "семейных интересов", а боль
шинство членов обеих партий "черпали свои силы и влияние именно 
через семейные связи, позволявшие им становиться политическими 
лидерами"70. Вот почему Стиль стал в парламенте "своеобразной 
мишенью" для аристократов. По-видимому, его карьера как депута
та парламента была предрешена с самого начала.

"Дело" вигского журналиста Ричарда Стиля свидетельствовало, 
что провозглашенная английской буржуазией свобода слова обора
чивалась фикцией для каждого, кто осмеливался выступить с крити
кой в адрес власть предержащих. В этой связи уместно напомнить 
замечание К. Маркса о том, что в буржуазном обществе полной сво
бодой слова пользуется только правительство71. "Дело" Стиля пол
ностью подтвердило правоту этих слов.

Итак, мы познакомились со страницами жизни и деятельности 
еще одного представителя партии вигов -  известного английского 
драматурга, журналиста и политика начала XVIII в. Ричарда Стиля. 
Его общественно-политическая платформа в сущности представля
ла идеологию вигов, классическим образцом которой являлся Джон 
Локк. У Стиля мы также встречаем высказывания о приверженнос
ти к "договорной" теории происхождения государственной власти, 
теориям "разделения властей" и сопротивления тирании, восхище
ние конституционной монархией и Славной революцией, утвердив
шей подобную форму правления. Как просветитель Стиль сумел 
подметить многие негативные стороны буржуазной действительно
сти Англии. Однако, допуская критику отдельных злоупотреблений, 
имевших место при королеве Анне, Стиль, как и большинство ви
гов, не желал изменения существующей формы правления в стране 
и всегда выступал в защиту конституционной монархии. Не случай
но в одном из последних номеров "Инглишмена" он заявил: "Я наде
юсь, мы никогда не увидим новой революции... и я охотно отдам 
свои собственность и жизнь в борьбе с теми, кто попытается нару
шить королевскую власть"72. Совершенно очевидно, что как выра
зитель интересов буржуазии Стиль не мог стать принципиальным 
критиком существующего строя в Англии.

Как же сложилась дальнейшая судьба отважного журналиста? 
Вступивший на престол в 1714 г. король Георг I Ганноверский, бла
говоливший к вигам, предоставил Стилю ряд должностей, которые 
принесли ему немалый доход. Он побывал и смотрителем коро
левских конюшен, и мировым судьей, и директором королевского 
театра, и уполномоченным по конфискации имущества шотланд
ских мятежников. Дважды (в 1715 и 1722 гг.) он избирался в парла
мент. Активная политическая деятельность Стиля не мешала про
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должать ему также заниматься литературным ремеслом. Он напи
сал еще ряд пьес, одна из которых ("Сознательные любовники") 
имела шумный успех у публики. Возобновил Стиль и свою работу 
над изданием политических журналов: в 1715 г. вышли в свет 38 но
меров второй серии "Инглишмена", появились новые -  "Таунток" 
("Городская молва") и "Плебей". Теперь журналист выступал с орто
доксальных позиций, поскольку защищал правящую партию вигов. 
Правительство одобряло подобную деятельность: летом 1715 г. 
Стиль получил от премьер-министра Р. Уолпола солидное денежное 
вознаграждение в 500 ф. ст.

Удача, сопутствовавшая Стилю в литературных занятиях, изме
нила ему в коммерческих предприятиях, в которые он время от вре
мени пускался со свойственной ему непрактичностью и легкомысли
ем. Так он увлекся проектом по доставке живой рыбы из Ирландии 
на рынки Лондона, но эта затея очень скоро потерпела крах, и 
Стиль понес серьезные убытки. Ко всему прочему журналиста ста
ло беспокоить ухудшение состояния здоровья его обожаемой Пру. 
В письме от 26 марта 1717 г. он писал: «Моя дорогая Пру! Получил 
твое письмо и ужасно огорчился, узнав, что тебя все время мучают 
головные боли...Поверь, прошлой ночью, лежа на твоем месте и по
ложив голову на твою подушку (в это время леди Стиль была в отъ
езде в Уэльсе, где приводила в порядок свое имение. -  ТЛ.), я раз
рыдался при мысли, что моя очаровательная, капризная девочка не 
спит, терзаемая болью; мне казалось грехом уснуть. Я был бы сча
стлив, если бы в награду за эти нежные чувства "Ваше Прудентство" 
пожаловали меня своим расположением»73. Как видно, годы совме
стной жизни не сказались на пылкости чувства романтичного 
джентльмена, каковым Стиль оставался на протяжении всей своей 
жизни. В одном из писем к жене он писал: "У тебя есть один стран
ный недостаток, который почти затмевает для меня все хорошее в 
тебе; беда в том, что ты не любишь одеваться, выезжать, блистать, 
даже когда я прошу тебя об этом, и не даешь мне возможности гор
диться тобой или хотя бы с гордостью сознавать, что ты моя".

Стиль по-прежнему оставался также любящим отцом. В письме 
к супруге он сообщал: "Дорогая Пру! Твой сын в настоящую минуту 
крайне занят, он кувыркается на полу и сметает перышком песок. 
Он растет очень милым ребенком, живым и веселым. Кроме того, 
он весьма образован; умеет читать букварь, и я дал ему своего Вер
гилия. Он делает весьма проницательные замечания по поводу кар
тинок. Мы с ним большие друзья и часто играем вместе. Его вещи 
изорвались, и, надеюсь, ты не рассердишься, если я куплю ему кое- 
что из одежды"74. Семейное счастье Стиля рухнуло со смертью леди 
Стиль в декабре 1718 г.

Потеряв жену, Стиль заметно сдал. Его здоровье резко ухудши
лось. В 1723 г. он отправился подлечиться на воды в знаменитое ку
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рортное местечко Бат. И здесь его настигло новое трагическое из
вестие: оборвалась жизнь его единственного сына. В Лондон Стиль 
решил не возвращаться. Вскоре он совсем отошел от политической, 
а затем и литературной деятельности. Спустя два года его разбил па
ралич. Однако даже тяжелая болезнь и утрата близких и дорогих 
людей не изменили характера Стиля. До последних дней он сумел 
сохранить добродушный, веселый и открытый нрав. В летние вече
ра, сидя под раскидистыми ветвями платана, он любил наблюдать 
за развлечениями деревенской молодежи. 1 сентября 1729 г. в не
большом местечке Кармартен в возрасте пятидесяти семи лет 
Ричард Стиль тихо скончался.
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МОРАЛЬ И ПОЛИТИКА ДЖ ОЗЕФА АДДИСОНА

Блестящий поэт, драматург, журналист, политик и просветитель 
Англии Джозеф Аддисон был назван британским писателем У. Тек- 
кереем "великим писателем и моралистом XVIII века"1. И вряд ли 
подобная оценка была преувеличенной. Во всяком случае историк 
XIX в. Т. Маколей также утверждал, что в литературе Аддисон не 
имел себе равных, в мастерстве изображения портретов вымышлен
ных героев его можно было сравнить разве что с Шекспиром или 
Сервантесом, а в искусстве сатиры -  со Свифтом и Вольтером2. 
Аддисон являлся также важной фигурой в административной и по
литической жизни Англии, принимал активное участие в борьбе 
партий. И именно политическая позиция журналиста повлияла на 
формирование его просветительских убеждений, способствовала 
становлению "великого моралиста".

Об Аддисоне за рубежом написано немало книг, очерков и ста
тей3, однако просветительские и политические взгляды известного 
журналиста продолжают оставаться слабо изученными4. В этой свя
зи нам хотелось не только познакомить отечественного читателя с 
одним из первых журналистов Англии начала XVIII в., являвшегося 
выдающимся деятелем раннего Просвещения, но и осветить его по
литические и просветительские взгляды, благодаря которым 
Аддисон приобрел мировую известность.

Родился Джозеф Аддисон 1 мая 1672 г. в семье небогатого свя
щенника в небольшой деревушке графства Уилтшир. Его отец за 
свои роялистские пристрастия, проявленные во время гражданской 
войны, был изгнан из Оксфордского университета. Чтобы хоть как- 
то прокормить свою семью, он занялся чтением проповедей в сель
ских церквушках, а также тех домах, хозяева которых, как и он, 
втайне молились о здоровье короля и проклинали "нечестивого 
Оливера" (Кромвеля). После Реставрации легитимной монархии 
в Англии в 1660 г. преданность роялистам Аддисона-старшего была 
вознаграждена: его назначили королевским капелланом вначале в 
крепости Дюнкерк, а затем в Солсбери. Однако эта должность при
носила небольшой доход, и многочисленное семейство Аддисонов, 
в котором было шестеро детей, жило в бедности. Как отмечал био
граф Аддисона Питер Смайтерс, постоянная борьба с нуждой его 
отца, доктора богословия, человека одаренного и имевшего заслуги 
перед церковью и государством, явилась для юного Джозефа свое
образным уроком, и на протяжении всей своей жизни он учился 
бережливости в финансовых вопросах5.

Свое образование Джозеф начал в сельской школе, находив
шейся в десяти милях от дома, а затем был отправлен в Чартхауз, 
в частную школу, куда принимали в качестве стипендиатов детей из
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Г. Кнеллер. Джозеф Аддисон. 
Начало XVIII в.

обедневших семей средних классов со всего королевства. Здесь 
Джозеф познакомился и близко сдружился с Ричардом Стилем. 
Учился Аддисон старательно и успешно и уже за год сумел овладеть 
всеми науками, курс которых предлагала школа. В пятнадцать лет 
он поступил в Оксфордский университет, где вновь встретился со 
Стилем. Дружба молодых людей крепла день ото дня. В стенах уни
верситета Аддисон познакомился с произведениями древних фило
софов и начал заниматься переводами произведений Овидия, Верги
лия, Лукреция, Геродота. Как отмечали современники, эти перево
ды поражали своими достоинствами и совершенством умудренных 
житейским опытом и знаниями профессоров.

Способный юноша не остался незамеченным и вскоре его при
гласили на преподавательскую работу в колледж св. Магдалины. 
Спустя некоторое время об Аддисоне заговорили как о поэте.
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Он написал две поэмы, одну из которых посвятил королю Вильгель
му Оранскому, а вторую -  знаменитому поэту Драйдену. Компли
ментарные вирши начинающего поэта привели в восхищение масти
того литератора, который изъявил желание познакомиться с Адди
соном поближе, а затем представил его известному драматургу Кон
гриву. Знакомство же с двумя литературными знаменитостями, 
в свою очередь, открыло перед Аддисоном дорогу к министрам пра
вящего вигского кабинета -  лордам Сомерсу и Монтэгю. Они при
близили Джозефа к себе, но прежде чем "задействовать" талантли
вое перо поэта у себя на службе, послали его на континент за казен
ный счет с тем, чтобы он смог усовершенствовать свое образование 
и познания в языках.

Осенью 1699 г. Аддисон отправился в путешествие. Щедрое де
нежное содержание, назначенное министрами, избавило путешест
венника от многих неудобств, и вояж удался на славу. Четыре года 
провел он в Европе, почти год -  во Франции, где в совершенстве ов
ладел языком. Здесь же состоялось его знакомство с известным фи
лософом Мальбраншом и поэтом Бойло. Преисполненный благо
дарности к лорду Сомерсу за полученную возможность посетить 
Францию Аддисон послал ему из Парижа письмо, в котором заверял 
видного вига, что никогда не забудет его покровительства и поста
рается в будущем свой службой отблагодарить министра6. В Париже 
Аддисон был тепло встречен родственником Монтэгю -  графом 
Манчестером и его супругой. Графиня произвела неизгладимое впе
чатление на молодого человека, надолго сохранившего приятные 
воспоминания о ее красоте и шарме.

В конце 1700 г. Аддисон из Марселя отплыл в Италию. Генуя, 
Милан, Венеция, Рим, Флоренция поразили Аддисона своим велико
лепием. В Италии поэт начал писать трагедию "Катон" и собирать 
материал для книги "Заметки о различных частях Италии". Из Ита
лии Аддисон перебрался в Швейцарию, затем посетил Австрию, 
Германию, Голландию. Прекрасное путешествие прервали два пе
чальных события: смерть отца в 1703 г. и падение вигского кабине
та министров. Выплата содержания прекратилась, и Аддисон воз
вратился на родину.

В Англии друзья-литераторы ввели Джозефа в известный 
вигскими традициями клуб Кит-Кэт. Названный по имени владель
ца кондитерской, где собирались виги, он вскоре превратился в их 
политический салон. Среди его посетителей можно было видеть 
герцога Сомерсета, графа Монтэгю, издателя и книготорговца 
Д. Тонсона, а также поэтов и писателей, симпатизировавших в ту по
ру вигам, -  Свифта, Конгрива, Гэя, Стиля и других. У членов клуба 
установилось правило: открывая собрания, поднимать бокал вина и 
провозглашать стихотворные здравницы в честь дамы сердца. Адди
сон чаще всего посвящал свои эпиграммы графине Манчестерской.
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Вскоре Аддисон сделал первые шаги в своей политической ка
рьере. В то время у власти находился смешанный торийско-вигский 
кабинет, во главе которого стоял тори лорд-казначей Годольфин. 
Нельзя сказать, чтобы он был страстным почитателем поэзии. Сво
бодное время лорд предпочитал проводить за карточным столом 
или на скачках в Нью-Маркете. Однако, будучи человеком умным и 
дальновидным, Годольфин, подобно своим предшественникам, 
лордам Сомерсу и Монтэгю, хорошо сознавал, что усилить позиции 
своей партии в правительстве он сможет, оказывая покровительст
во литераторам. Годольфин обратился к Аддисону с предложениям 
написать поэму, восхвалявшую победу английских войск под коман
дованием герцога Мальборо, одержанную над французами в Бава
рии при Бленхейме в 1704 г. Поэт охотно согласился и очень быст
ро выполнил заказ. Его поэма "Поход" встретила одобрение не 
только министров, но и широкой публики. Заключительные строки 
поэмы гласили:

Какие строфы, Муза, мне нужны,
Чтобы воспеть безумие войны,
Смятенье войск, тревожный барабан 
И стоны тех, кто изнемог от ран,
Подавленные яростным "ура",
И в чистой синеве полет ядра,
И битвы надвигающийся шквал,
Где Мальборо великий доказал,
Что можно в бегство обратить народ,
Но полководец с места не сойдет!
Среди волненья, стонов и молитв 
Он свысока взирал на ужас битв,
И взор его был светел, примирен.
Он выручал разбитый эскадрон,
На подкрепленье высылал отряд 
И отступивших возвращал назад.
Так, помня Вседержателя указ,
Верховный ангел наказует нас 
(Так было в дни, когда гроза и мгла 
На бледную Британию сошла).
Объятый вихрем, он летит вперед,
И молниям сродни его полет7.

Подобное сравнение главнокомандующего армии герцога Маль
боро с ангелом, по признанию Теккерея, было объявлено "величай
шим из всех, какие когда-либо создавала поэзия"8. Годольфина по
эма привела в полный восторг, и он незамедлительно отблагодарил 
ее автора: Аддисон получил прекрасно оплачиваемую должность 
уполномоченного парламентской комиссии по рассмотрению апел
ляций, которую прежде занимал Джон Локк. Спустя год он стано
вится помощником государственного секретаря вначале у сэра 
К. Хиджеса, а затем у графа Сандерленда. А когда на парламентских
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выборах 1708 г. виги усилили свои позиции в палате общин, лорд 
Сомерс стал во главе Тайного Совета, а лорд Уортон -  наместником 
Ирландии, то Аддисона назначили к последнему главным секрета
рем. Одновременно он был избран в парламент от графства Мэл- 
лосбери.

Надо признать, что парламентская деятельность Аддисона вряд 
ли была удачной. Маколей отмечал: природная стеснительность 
и застенчивость Аддисона "делали бесполезными его ум и красноре
чие во время дебатов. Однажды он взял слово, но так и не смог пре
одолеть свое смущение и после этого никогда не выступал"9. Одна
ко неудачная карьера парламентария не помешала Аддисону занять 
ряд высоких постов в государственном управлении, поскольку в по
литике, подчеркивал Маколей, "перо было в те времена более зна
чительным двигателем, чем язык"10.

Политическая и административная деятельность Аддисона не 
мешала его литературным занятиям. В 1705 г. он опубликовал 
"Заметки о различных частях Италии", помог своему преданному 
другу Ричарду Стилю в редактировании его комедии "Нежный 
муж", написал либретто к опере "Розамунда", которую посвятил 
супруге главнокомандующего герцогине Мальборо. Опера была по
ставлена 4 марта 1707 г., однако успеха не имела, была прохладно 
встречена публикой и после двух-трех представлений снята с репер
туара. Маколей считал, что либретто "Розамунды" было "велико
лепным", а неуспех оперы объяснялся скорее плохой музыкой, не
жели стихами. Ученый оказался прав: спустя несколько лет, уже по
сле смерти Аддисона пьеса вновь была поставлена, но теперь уже на 
музыку доктора Арна, и приобрела шумный успех у публики, надол
го заняв в репертуаре театра прочное место.

Назначенный на должность главного секретаря наместника 
Ирландии, Аддисон вместе со своим патроном отбыл в Дублин. 
Эта должность обеспечивала поэту значительный годовой доход, 
что заметно поправило его материальное положение. Вместе с тем 
работа у Уортона не приносила Аддисону морального удовлетворе
ния. Уортон и Аддисон были людьми совершенно разными по 
характеру. По словам Маколея, их "не связывало ничего, кроме при
верженности к вигизму"11. В противоположность грубому и развяз
ному Уортону, который был не прочь поживиться за счет ирланд
ской казны, Аддисон сумел заслужить достойное уважение и друж
бу многих видных жителей Дублина, которые летом 1709 г. пожела
ли избрать его депутатом от бурга Кевен в свой парламент.

В Ирландии упрочились дружеские отношения Аддисона с про
живавшим там в то время Свифтом. Знакомство двух литераторов 
состоялось вскоре после того, как поэма "Поход" выдвинула Адди
сона в ряды вигских поэтов. Свифт восхищался Аддисоном, утверж
дал, что не знал более честного человека в мире, чем он. В письме
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ирландскому архиепископу Кингу Свифт писал: "Мистер Аддисон, 
который назначен нашим первым секретарем, является прекрасней
шим из людей и моим близким другом, к замечаниям которого о лю
дях и различных предметах я отношусь с особым доверием". Когда 
же Аддисон возвратился в Англию, то Свифт написал ему: "Я уве
рен, какое бы правительство ни пришло к власти, любой парламент 
охотно примет вас в свои ряды; тори согласны с вигами, которые 
прекрасно отзываются о вас. Короче говоря, если вы возвратитесь к 
нам опять, оставшись не у дел в Англии, -  с долей иронии заканчи
вал письмо Свифт, -  то мы соберем армию и сделаем вас королем 
Ирландии"12.

Со своей стороны, Аддисон также с большой теплотой относил
ся к Свифту. На титульном листе книги "Заметки о различных час
тях Италии", подаренной Свифту, Аддисон написал: "Самому прият
ному собеседнику, верному другу и величайшему гению своего вре
мени". В письмах к Свифту Аддисон утверждал, что получает гро
мадное удовольствие от бесед с писателем. "Уверяю Вас, -  писал он 
Свифту 3 июня 1710 г., -  что люблю Ваше общество и ценю Ваш 
разговор более других людей". "Умоляю дорогого доктора Свиф
та, -  читаем в другом письме, -  продолжить свою дружбу с тем, кто 
так любит и уважает Вас"13. Казалось, ничто не могло нарушить 
сердечных отношений двух известных литераторов Англии, однако 
их дружба вскоре расстроилась. Виной тому оказались их политиче
ские разногласия.

Аддисон все теснее сближался с вигами. Высокие, хорошо опла
чиваемые должности, прекрасный вояж по Европе, субсидирован
ный вигскими министрами, требовали взаимных услуг. Настала по
ра от обещаний, данных в свое время лордам Сомерсу и Сомерсету, 
перейти к делу. И Аддисон принялся за работу. Один из его друзей 
известный поэт Александр Поп свидетельствовал: "Аддисон писал 
очень быстро, но иногда он долго и скрупулезно вносил поправки. 
Он показывал свои стихи нескольким друзьям и изменял почти все, 
что кто-либо из них находил неудачным. Мне кажется, он был очень 
неуверен в себе и слишком заботился о своей поэтической репута
ции; или, как он выражался, слишком чувствителен к похвалам та
кого рода, какие, видит Бог, весьма мало значат... Обычно он рабо
тал все утро, потом встречался с членами своей партии у Баттона; 
обедал с ними и проводил там часов пять-шесть, а иногда оставался 
до поздней ночи. Я бывал в их обществе около года, но для меня все 
это было слишком, это вредило моему здоровью (вероятно, поэт 
имел в виду обильные возлияния, которыми сопровождались подоб
ные встречи членов партии. -  ТЛ.), и я прекратил свои посе
щения"14.

Помимо нескольких поэм, восхвалявших лидеров вигов, Адди
сон написал памфлет "Рассмотрение современного состояния войны
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и необходимости ее усиления", который был издан в 1707 г. В нем 
автор задавался целью убедить сограждан в необходимости моби
лизации всех сил в войне с Францией. Он доказывал, что французы 
являются непримиримыми и опасными врагами англичан. Их форма 
правления, их религия, их зависть к британской мощи, а также 
стремление к всемирному господству делают Францию вечным вра
гом Англии. Аддисон указывал на агрессивный характер француз
ского монарха, который стремится разрушить конституцию Англии, 
ее торговлю, религию, а также уменьшить ее вес и влияние в Евро
пе. Аддисона глубоко возмущало, что Франция готова вмешаться 
во внутренние дела Англии, "навязав правителя (Претендента -  
Якова Ш), правление которого может оказаться фатальным для 
страны".

Литератор обращал внимание на то, что французы обладают 
сильной армией, и если они возьмут верх над англичанами на море, 
то Англия все потеряет. Между тем Англия по своему богатству 
превосходит многие страны Европы. Главные статьи доходов Бри
тании -  это шерстяные мануфактуры и внешняя торговля. Поэтому, 
если торговля пострадает в результате вмешательства французов, 
продолжал памфлетист, то благополучию англичан придет конец. 
Чтобы не допустить подобного, Аддисон предлагал объединить уси
лия британцев и их союзников и сообща "сломить врага". Он согла
шался с тем, что Англия и так принимает "большое участие" в вой
не за испанское наследство в сравнении с другими участниками коа
лиции и вынуждена держать под ружьем больше войск, чем преж
де. Тем не менее литератор призывал еще увеличить численность 
вооруженных сил Британии, чтобы "образумить врага и обезопа
сить свою страну от тех несчастий, в которые ее могут вовлечь"15. 
На первый взгляд, казалось, что автор данного памфлета руководст
вовался исключительно патриотическими чувствами и был обеспо
коен судьбой своей страны, которой угрожала опасность со стороны 
могущественной и ненасытной Франции. Но при внимательном чте
нии памфлета становилось ясно, что он заботился не о своем наро
де, проливавшем кровь на полях сражений за чуждые ему интересы, 
а о тех "денежных людях", которых представляла партия вигов. 
Ведь защищая политику продолжения войны, Аддисон как ее сто
ронник отстаивал интересы именно этой партии.

Находясь в Ирландии, Аддисон узнал, что его друг Ричард Стиль 
начал выпускать журнал "Тэтлер". Джозеф выразил желание при
нять в этом участие, чем несказанно обрадовал своего друга. Вспо
миная позднее события тех дней, Стиль писал: "Однажды пригласив 
его (Аддисона), я не мог уже обойтись без его помощи"16. И дейст
вительно, около трети номеров "Тэтлера" было написано Аддисо
ном. Журналист мастерски изображал различные жанровые сценки 
из жизни англичан, высмеивая их манеры и нравы. Как признавал
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Теккерей, «именно в "Тэтлере" Аддисон нашел себя, и заговорил са
мый восхитительный болтун в мире»17 (здесь игра слов: "Тэтлер" 
в переводе с английского означает "болтун". -  ТЛ.). Журнал, как из
вестно, просуществовал менее двух лет и принес его авторам огром
ный успех не только в Англии, но и за рубежом. Спустя несколько 
месяцев после прекращения издания начинающий писатель и басно
писец Джон Гэй в небольшом памфлете "Современное состояние ос
троумия" сетовал: "В кофейнях почувствовали, что размышления 
эсквайра Бикерстафа (от его лица велось повествование. -  ТЛ.) 
привлекали больше читателей, чем все другие газеты и журналы, 
вместе взятые... Невозможно представить, какое впечатление его 
сочинения производили на горожан, сколько безрассудств они унич
тожили, или по крайней мере ослабили, какую поддержку оказали 
религии и добродетели, скольких людей сделали счастливыми, пока
зав, что их участие зависит от них самих, наконец, как убедительно 
они продемонстрировали нашим щеголям и молодежи силу и пре
имущества образования"18. Так "Тэтлер" стал для Аддисона своеоб
разной школой в формировании его просветительских взглядов.

В 1710 г. в министерстве произошли перестановки: к власти 
пришли тори, и Аддисон лишился должности главного секретаря 
наместника Ирландии. Однако журналист не потерял бодрости ду
ха и в кругу друзей посмеивался над своими бедами, в результате 
которых он "одновременно лишился должности, денег, положения 
в обществе и расположения одной знатной дамы, для которой ми
стер Аддисон-писатель и мистер Аддисон-секретарь были совер
шенно разными лицами"19. Вместе с тем он легко вновь прошел на 
выборах в парламент, где большинство мест на этот раз заняли то
ри. "Выборы мистера Аддисона прошли, что называется, без суч
ка и задоринки, -  свидетельствовал Свифт, -  и я полагаю, что 
если бы он задумал пройти в короли, то ему не решились бы отка
зать и в этом"20.

В это время тори начали издавать журнал "Экзаминер", содержа
щий критику вигов, в котором сотрудничал Свифт. Аддисон, 
в свою очередь, решил издавать журнал "Вигский экзаминер". 
"Два лучших литератора того времени, бывшие не так давно друзьями, 
стали наносить друг другу удары"21. Цель своего издания Аддисон, 
судя по его комментариям в первом номере журнала, видел в том, что
бы дать возможность высказаться всякому, пострадавшему от неспра
ведливых нападок "Экзаминера", которому следовало бы, на его 
взгляд, называться "Палачом", так как его статьи были похожи на 
пытки. Журнал Аддисона просуществовал недолго, чуть больше меся
ца, вышло всего пять номеров. Наибольший интерес среди них пред
ставлял последний номер от 12 октября 1710 г., в котором автор 
обсуждал вопрос о пассивном подчинении и "непротивлении" деспоти
ческой власти правителя. Подробнее на этом мы остановимся ниже.
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Партийные разногласия Свифта и Аддисона, начавшие прояв
ляться в полемике, которую каждый из литераторов вел на страни
цах своего журнала, привели к резкому охлаждения их отношений. 
О том, как это происходило, мы узнаем от самого Свифта, читая его 
дневник. Пока Свифт был на стороне вигов, приятели часто встре
чались, вместе обедали, переписывались. Но стоило Свифту перей
ти в стан политических противников, как дружбе пришел конец. 
"Мистер Аддисон и я разнимся теперь друг от друга, как черное от 
белого, -  писал Свифт, -  и я думаю, что из-за проклятых партийных 
свар наша дружба сойдет в конце концов на нет. Он не может выне
сти моего сближения с нынешним кабинетом министров".

Свифт высоко ценил талант Аддисона и получал истинное удо
вольствие от общения с журналистом. "Не знаю никого, кто бы 
мне хоть наполовину так приятен как он", -  свидетельствовал 
Свифт. Не желая примириться с потерей расположения к себе Ад
дисона, он первым предпринял некоторые шаги для сближения. 
Свифт представил своего друга торийским министрам "в таком 
выгодном свете, что они весьма благосклонно теперь о нем отзы
ваются, хотя прежде его терпеть не могли". Затем он уговорил 
государственного секретаря лорда Болингброка пригласить мисте
ра Аддисона с ним отобедать, надеясь, что они будут друг с другом 
"подчеркнуто учтивы". Однако все было напрасно. Аддисон про
должал держаться "чрезвычайно натянуто и сухо", избегая встреч 
со Свифтом, тяжело переживавшим разрыв. "А все из-за этих про
клятых партий", -  отмечал он в письме к своей приятельнице Стел
ле. И далее с горечью продолжал: "Известно ли вам, что я больше, 
чем кто бы то ни было приложил стараний, чтобы снискать к ост
рословам из вигов расположение и милость министров... Мне 
удалось на первых порах представить мистера Аддисона в таком 
благоприятном свете, что его услугами не прочь были воспользо
ваться, и я же отчасти содействовал сохранению за ним его долж
ности. И при всем том эта братия обходится со мной хуже, чем с кем 
бы то ни было". Но ни заступничество Свифта перед торийскими 
министрами за некоторых вигских журналистов, в том числе 
Стиля и Аддисона, ни его протекции не могли повлиять на отноше
ние Аддисона к недавнему другу, в лице которого он теперь видел 
только политического противника.

В конце концов Свифт вынужден был смириться с тем, что от их 
"былой дружбы и сердечности не осталось и следа", и хотя они с 
Аддисоном еще иногда виделись, но это были совсем иные встречи: 
"Мы с ним теперь просто вежливые знакомые; обмениваемся, ко
нечно, какими-то словами, уговариваемся снова увидеться, и не бо
лее того". В письме к Стелле Свифт признавался, что любит Адди
сона по-прежнему, но с искренним сожалением вынужден констати
ровать, что всей их дружбе пришел конец22.
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Совершенно иначе сложились у Аддисона отношения с Ричар
дом Стилем. Их детская и юношеская дружба с годами еще более 
укрепилась. Стиль с обожанием относился к Аддисону, а тот, в свою 
очередь, благоволил к нему, хотя порой дружески и подтрунивал над 
приятелем. Аддисон близко к сердцу принимал все беды и неудачи 
друга, всячески пытался ему помочь, нередко вызволял из сканда
лов, в которые Ричард как заядлый дуэлянт порой попадал, добивал
ся для него хорошей должности, корректировал и редактировал 
пьесы Стиля, наконец, не раз ссужал деньгами, в которых тот посто
янно испытывал нужду. Неизменная приверженность обоих журна
листов к вигским принципам еще более укрепила их отношения, 
сделав Стиля и Аддисона единомышленниками. Близкие по духу, по 
взглядам на политику, религию, мораль, Стиль и Аддисон составили 
прекрасный творческий дуэт в издании журналов "Тэтлер", "Спек- 
тейтор", "Гардиан".

В начале марта 1711 г. Стиль и Аддисон начали выпускать жур
нал "Спектейтор", который очень быстро завоевал популярность у 
публики. В десятом номере Аддисон с удовлетворением признавал, 
что успех журнала, имевшего тираж 30 тыс. экземпляров, обеспе
чен. Он полагал, что если каждый экземпляр прочитают двадцать 
человек, то и тогда у него будет уже около 60 тыс. читателей. 
"Собрав такую большую аудиторию, я не пожалею труда, чтобы 
сделать для нее наставления приятными и развлечения полезными, -  
писал журналист. -  Для этой цели я попытаюсь оживить мораль ос
троумием и смягчить остроумие моралью, чтобы мои читатели по 
возможности извлекали пользу для ежедневных размышлений... 
Я решил освежать их память каждый день до тех пор, пока не извле
ку их из ужасного состояния порока и безрассудства, в которые пал 
этот век... О Сократе говорили, что он свел философию с небес, 
чтобы поселить ее среди людей, а мое честолюбие было бы удовле
творено, если бы обо мне сказали, что я вывел философию из каби
нетов и библиотек, школ и колледжей, чтобы водворить ее в клубах 
и собраниях, за чайным столом и в кофейнях"23.

В журнале "Спектейтор" Аддисон начал выступать с позиции 
просветителя. Он высмеивал различные пороки представителей 
буржуазного общества Англии. Поскольку в то время среди англи
чан были широко распространены различного рода суеверия, рели
гиозные предрассудки, вера в астрологию, ведьм, привидения, при
меты, вещие сны и т.д., Аддисон с присущим ему тонким юмором 
повел борьбу против подобных негативных явлений в сознании ан
гличан. Так, в седьмом номере журнала он рассказывал о суевериях, 
особенно распространенных в обществе, и размышлял о зле, кото
рое они приносят. "Я знаю, что падающая звезда иногда лишает по
коя и сна на целую ночь, и видел, как внезапно побледнел и потерял 
аппетит человек, отломивший конец грудной птичьей кости, -  писал
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журналист. -  Крик совы в полночь пугает иную семью больше, чем 
толпа разбойников, иногда голос сверчка наводит больше ужаса, 
чем рыканье льва. Для воображения, наполненного предзнаменова
ниями и приметами, нет такой незначительной вещи, которая не по
казалась бы угрожающей"24.

Аддисон осуждал религиозные предрассудки англичан, пытался 
заставить их взглянуть на вещи трезво, отказаться от суеверий. 
Он считал, что всем несчастьям в мире, равно как и различным при
родным явлениям, можно найти объяснения с помощью "доводов 
философии" с тем, чтобы противостоять возможным катаклизмам. 
Те же, кто поддается суевериям, только усложняют свою жизнь, 
пасуя перед любыми сложностями, встающими на их пути, плывут 
по течению, уповая на свою судьбу. Осуждая приверженность к суе
вериям, просветитель призывал сограждан оставаться хозяевами 
своей жизни, бороться со всеми невзгодами, а не укрываться от них 
в паутине религиозных предрассудков и суеверий.

Аддисону было особенно неприятно ханжество в религии. 
Убежденный сторонник англиканской церкви, воспитанный в семье 
священнослужителя, он, тем не менее, осуждал людей, чрезмерно 
проявлявших свою религиозность, особенно тех, которые при этом 
не верили в Бога. «В прошлом веке в Англии было модным напус
кать на себя как можно больше святости, старательно избегая вся
кого веселья и шуток, чтобы прослыть человеком религиозным, -  
писал он о приверженцах пуританизма в одном из номеров журна
ла. -  Эти "святые" ведут затворнический образ жизни, подверже
ны печали и меланхолии... Подобный "сын скорби" считает своим 
долгом выглядеть унылым и безутешным. Если ему придется нео
жиданно засмеяться, то он увидит в этом нарушение обета, данного 
при крещении. Невинная шутка пугает его, как богохульство... 
Все маленькие радости жизни для него -  пышность и суета. 
Веселье представляется распущенностью, а остроумие -  бесчестием. 
Ему не нравится, когда молодежь оживлена, а дети увлечены игрой. 
На крестинах или на свадьбе он ведет себя как на похоронах. 
Он вздыхает к концу забавной истории и молится Богу, когда все в 
обществе веселятся»25. Аддисон высмеивал также фарисеев. "Уме
ренный ханжа пытается казаться более порочным, чем есть на са
мом деле, другой тип ханжи более добродетелен. Первый боится 
всего, что хотя бы намекало на его религиозность, предпочитая 
быть обвиненным во многих любовных интригах и прелюбодеянии, 
в которых не был замешан. Второй с лицом святоши совершает 
множество порочных дел под маской религиозной личины"26. В по
добных высказываниях Аддисона отразилось рационалистическое 
отношение к религии. Аддисон осуждал религиозное ханжество, по
лагая, что истинно верующий не нуждается в саморекламе, и ему 
совсем не обязательно извещать о том весь белый свет.
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Среди пороков представителей буржуазного общества, кото
рые подверглись осуждению и резкой критике со стороны Аддисо
на, было распространенное в Англии чрезмерное пристрастие к 
спиртному. В одном из номеров журнала "Спектейтор" он сатири
чески изобразил одного почтенного джентльмена, который хвас
тался, сколько напитков удалось ему отведать за последние двад
цать лет жизни: 23 бочки октябрьского пива, 4 бочки портвейна, 
19 бочонков сидра, 3 стакана шампанского, 400 чаш пунша, и бес
численное количество рюмок. "Я не сомневаюсь, -  писал журна
лист, -  что каждый читатель припомнит многих честолюбивых лю
дей... которые смогут похвастаться подобными подвигами". И далее 
просветитель обличал тех, кто был подвержен подобному пороку: 
"Как бы высоко ни думали о себе эти люди, пьяница есть чудовище 
презренное и безобразное в глазах всех разумных людей". Аддисон 
убеждал читателей в том, что пьянство оказывает фатальные по
следствия на рассудок, организм и имущество каждого, кто ему пре
дается, и нередко "хорошего человека превращает в идиота, а раз
дражительного -  в убийцу!"27.

Аддисон осуждал также ярых приверженцев карточной игры, 
широко распространенной в ту пору в высших и средних слоях анг
лийского общества. У него вызывало удивление, почему умные люди 
проводят по двенадцати часов, тасуя и сдавая карты, обмениваясь 
при этом лишь немногими фразами, относящимися к игре, размыш
ляя только о различных фигурах из черных и красных пятнышек28.

Вращаясь в высших кругах общества, Аддисон хорошо знал нра
вы, царившие в среде аристократов и буржуа. Многое в их образе 
жизни он также осуждал и высмеивал на страницах "Спектейтора". 
Журналиста коробила пошлость и безвкусица, вздорные и нелепые 
обычаи. Он критиковал приверженность англичан ко всему иност
ранному. "Мы склонны прийти в восторг от всего, что не является 
английским, если оно иностранного происхождения, будь то италь
янское, французское, верхненемецкое -  все одно"29.

Не обошел просветитель и такие пороки, как зависть и злосло
вие, особенно распространенные, на его взгляд, среди плохих по
этов. Поскольку никто так не честолюбив и не стремится к извест
ности, как те, кто занимается поэзией, писал о своих собратьях по 
перу Аддисон, то неудачники, вполне естественно, чернят творения 
тех, кто добился успеха. Ибо если они не в состоянии возвысить 
себя до репутации своих коллег-сочинителей, то хотя бы попытают
ся низвести их до своего уровня. Совершенно по-иному относился 
просветитель к творчеству великих литераторов, таких, как Джон 
Мильтон, о поэзии которого он отзывался очень высоко. В № 279 
"Спектейтора" он писал: "Талант Мильтона и его несравненное пре
восходство заключаются прежде всего в возвышенности его мыс
лей... В величии чувств он превосходит всех поэтов, как современ
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ных, так и древних, за исключением лишь Гомера. Человеческое во
ображение не в силах породить более великие мысли, чем те, кото
рые воплощены в его книгах"30.

Аддисон обращал внимание на то, что люди нередко притворя
ются, подобно актерам на сцене, ради мелких страстей, честолю
бия, сиюминутной выгоды. "Если мы посмотрим вокруг себя и по
наблюдаем людей самых разнообразных занятий и профессий, то 
несомненно, вряд ли найдем хотя бы одного, кто, подобно актеру, 
не выбрал себе какую-то личину", -  писал он в одном из номеров 
журнала. Адвокат, яростно и шумно отстаивавший дело в суде, 
в котором, как ему хорошо известно, правда не на его стороне, -  
это, по мнению Аддисона, тот же актер, хотя несравненно низмен
нее актера, играющего на сцене, поскольку он тоже торгует собой 
за плату, но его ложь защитника ведет к несправедливости. Не луч
ше выглядит и священник, готовый проповедовать что угодно и 
с какой угодно целью, кроме той, которую он должен преследо
вать: "содействовать интересам истинного благочестия и рели
гии"31. Аддисон клеймил лицемерие и обман, считая их недостой
ными честного человека.

Хотя журналист критиковал пороки и негативные стороны анг
лийского общества, тем не менее он призывал сограждан делать 
различия между осуждением недостатков и попыткой высмеять их 
носителей. "Способность подвергать людей осмеянию и поднимать 
на смех тех, с кем беседуешь, -  признак мелких, лишенных благо
родства умов, -  писал журналист. -  Если бы способность к осмеянию 
использовалась для того, чтобы смехом избавлять людей от пороков 
и безумств, тогда она могла бы принести какую-то пользу человече
ству, но вместо этого мы обнаруживаем, что она обычно применяет
ся для того, чтобы с помощью смеха лишить людей добродетели и 
здравого смысла, подвергая нападкам все, что есть торжественного 
и серьезного, приличного и достойного похвалы в жизни челове
ка"32. Отмечая, что каждый человек подвержен слабостям, а неред
ко серьезные пороки присущи даже выдающимся людям, просвети
тель, тем не менее, призывал своих сограждан сосредоточивать вни
мание на достоинствах людей, не замечать несовершенств, но 
ценить их добродетели.

Большое внимание на страницах "Спектейтора" Аддисон уделял 
прекрасной половине человечества. Вообще он отзывался о женщи
нах с долей иронии и скептицизма, видя в них "безвредных, не очень 
умных, забавных и прекрасных созданий", и считал, что их главное 
предназначение -  "оставаться всего лишь приятной забавой для 
мужчин". Аддисон высмеивал пустое времяпрепровождение отдель
ных представительниц слабого пола, обращая внимание на то, что у 
женщины из средних слоев нет никаких серьезных занятий в жизни. 
"Ее главная сфера деятельности -  это туалет, а первейшей важное-
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ти занятие держать волосы в порядке, -  писал Аддисон в "Спектей- 
торе". -  Разобрать ленты считается прекрасной работой для утра, 
а если она еще сходит в лавку, то устанет настолько, что ни к чему 
не будет способна на другой день. Более серьезное занятие для нее -  
шитье и вышиванье, а самая трудная работа -  приготовление желе и 
варенья"33.

Критике со стороны Аддисона подвергся интерес женщин к по
литике вообще и к партийной борьбе, в частности. Он отмечал, что 
в период политических кризисов партийная борьба вызывала "силь
нейшее брожение" в умах слабого пола. "Во всем городе едва ли най
дется особа, которая не почитала бы себя способной судить о слож
нейших спорах, церковных и государственных, -  свидетельствовал 
журналист в одном из номеров журнала "Фригольдер". -  Торговки 
устрицами убеждены в незаконности наших епископов, служанки же 
утверждают незыблемость их прав". Просветитель считал, что "пар
тийное рвение" дам только "разжигает ненависть и партийные рас
при среди мужчин и в значительной степени лишает женщин того 
природного очарования, которым они наделены от рождения"34.

В одном из номеров журнала "Спектейтор" Аддисон с иронией 
изобразил вымышленную сценку посещения театра, где обратил 
внимание на две группы женщин, разместившихся в ложах с проти
воположных сторон и готовых, казалось, к сражению друг с другом. 
Он заметил, что украшавшие лица женщин "мушки" были прикреп
лены по-разному: у одних на правой стороне лица, у других -  на 
левой. Обращало на себя внимание и то, что дамы обменивались 
друг с другом "крайне враждебными взглядами". В средних же ло
жах было немало леди, у которых "мушки" были наклеены с обеих 
сторон лица и на первый взгляд казалось, что эти дамы пришли в те
атр с единственной целью: слушать оперу. Между тем стороннему 
наблюдателю становилось понятным, что сидевшие посредине дамы 
хранили нейтралитет. Однако с каждым днем число последних 
заметно сокращалось, что можно было определить по тому, как их 
мушки перемещались на "торийскую" или "вигскую" сторону, в 
зависимости от того, к какой из партий они присоединялись. Злые 
языки утверждали, что в этих "перемещениях" большую роль игра
ли мужчины, расположения которых добивались дамы, и что мушки 
прикреплялись справа или слева в соответствии с принципами того 
мужчины, к которому благоволили эти леди. И лишь немногие 
из них поступали, исходя из собственных принципов или в интересах 
отечества, заключал Аддисон35. Он осуждал подобную "партийную" 
активность женщин, полагая, что дамы должны скорее способство
вать объединению, нежели раздорам партий.

Просветитель также считал, что представительницам прекрас
ного пола следует уделять внимание не только нарядам и развлече
ниям, но и чтению книг. Хотя Аддисон был более скромного мнения
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об умственных способностях женщин, чем, скажем, Дефо, но и он 
был вынужден признать, что среди них встречается немало таких, 
которые "ведут более возвышенный образ жизни и способны на бо
лее серьезные разговоры, ...вращаются в высоких сферах знания и 
добродетели, ...соединяют все красоты ума с красотой платья и воз
буждают своего рода благоговение и уважение, а также любовь в 
мужчинах, с ними общающихся"36.

Аддисон осуждал пустое времяпрепровождение дам из высшего 
света. В одном из номеров "Спектейтора" он описывал распорядок 
дня молодой незамужней и богатой леди по имени Кларинда: 
«Она просыпается в восемь часов, пьет шоколад в постели, потом 
опять засыпает; около десяти встает, пьет чай и занимается туале
том, иногда по утрам читает "Зрителя" или трагедию Драйдена; 
потом ездит по лавкам и визитам; обедает между тремя и четырьмя; 
весь вечер до двенадцати часов ночи проводит за картами. И так изо 
дня в день с некоторыми вариантами и дополнениями: вышиванье, 
церковь, опера, заботы о собачке, любовные мечты»37.

Журналист критиковал женские наряды, пристрастие некото
рых дам к порокам "сильного пола": карточной игре, вину, табаку. 
Смешным и нелепым ему представлялось следование щеголих 
французской моде. «Обитательницы острова нашего уже испытали 
сильнейшее влияние сей занимательной нации, -  писал Аддисон 
в № 45 "Спектейтора". -  Помню времена, когда особо изысканные 
дамы, живущие в поместьях, держали не горничную, а лакея, ибо, 
без сомнения, считали мужчину много более проворным, чем пред
ставительниц их пола. Я видел сам, как один из этих "горничных" 
порхал по комнате с зеркалом в руке и все утро напролет причесы
вал свою хозяйку. Не знаю, есть ли правда в сплетнях о том, что не
кая леди родила от такой "служанки", но полагаю, что теперь эта 
порода перевелась в нашей стране».

Подражая французским дамам, англичанки ввели моду прини
мать гостей в постели. "Даму сочли бы невоспитанной, если бы она 
отказалась видеть гостя, поскольку еще не встала; швейцару отказа
ли бы от места, если бы он не пустил к ней под столь нелепым пред
логом", -  свидетельствовал Аддисон. Журналист поведал своим чи
тателям, а прежде всего читательницам о визите к одной из таких 
модниц: "Хотя хозяйка наша стремилась казаться неодетой и непри- 
бранной, она прихорошилась, как только могла к нашему визиту. 
Волосы ее пребывали в очаровательном беспорядке, легкий пенью
ар с превеликим тщанием небрежно накинут на плечи... я поневоле 
отводил взгляд, когда хозяйка наша двигалась под одеялом, и впадал 
в полное смятение, когда она шевелила рукой или ногой". Еще боль
ше Аддисон удивился, когда модница открыла свой очаровательный 
ротик и принялась рассуждать обо всем на свете. "Чрезвычайно 
странно смотреть, как это прелестное создание беседует о политике,
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распустив волосы и прилежно изучая в зеркале лицо, безотказно 
пленяющее находящихся рядом мужчин, -  делился своими впечатле
ниями журналист. -  Как очаровательно чередует она обращения к 
гостям и к горничной! Как легко переходит от оперы или пропове
ди к гребенке слоновой кости или подушечке для булавок! Как на
слаждался я, когда она прервала рассказ о своем путешествии, что
бы отдать распоряжение лакею, и пресекла чрезвычайно пылкий 
нравственный спор, дабы лизнуть мушку!"38.

Не обошел своим вниманием журналист также мелочность ин
тересов знатных дам. "Часто размышлял я о странности женского 
нрава, столь неустойчивого перед суетным, ложным блеском, и о не
исчислимых бедах, проистекающих из сей легкомысленной склон
ности, -  писал он в "Спектейторе". -  Помню молодую особу, за ко
торой ухаживали два пылких поклонника, несколько месяцев кряду 
старавшихся превзойти друг друга изяществом деяний и приятнос
тью беседы. Наконец, когда соперничество зашло в тупик и дама ни
как не могла сделать выбор, одному из кавалеров пришла счастли
вая мысль: он добавил к своему камзолу кружев и через неделю же
нился на избраннице". Аддисону представлялись бессмысленными и 
пустыми разговоры, которые вели дамы света: "Заведите речь о 
чете молодоженов, и вы тут же узнаете, есть ли у них карета шес
терней и серебряный сервиз; упомяните отсутствующую даму, и в 
девяти случаях из десяти вам сообщат что-нибудь о ее нарядах. Бал 
дает немалую пищу болтовне, день рождения обеспечивает целый 
год предметами для толков".

Аддисон поражался тому, сколь большое место занимали в умах 
женщин их наряды, с каким интересом они обсуждали, "было ли от
делано такое-то платье драгоценными камнями, такая-то шляпа 
приколота булавкой с бриллиантом, такой-то жилет или такая-то 
юбка сшиты из парчи". Журналист недоумевал, почему женщины 
"подмечают лишь одеяния людей, не удостаивая и мысли ту пре
лесть ума, которая придает очарование человеку и приносит пользу 
всем прочим". Аддисон был уверен, что обычаи и нравы высшего 
света, в котором женщины непрестанно стремятся "поразить вооб
ражение друг друга и в голове их одни лишь пестрые наряды", пагуб
но влияют на молодых девушек. "Девица, воспитанная среди таких 
разговоров, беззащитна перед любым расшитым камзолом, встре
тившимся ей на пути, -  писал журналист на страницах "Спектейто- 
ра". -  Ее может погубить пара перчаток с бахромою. Ленты и кру
жева, золотой и серебряный галун и прочая мишура влекут и пленя
ют женщин, некрепких разумом или не получивших должного вос
питания, и при умелости способны сразить самую надменную, свое
нравную ветреницу"39.

Так же, как и Стиль, Аддисон высказывал свои соображения о 
браке и месте женщины в нем. Он полагал, что наибольшие любовь
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и постоянство царят в браках, которым предшествовало длительное 
ухаживание, поскольку именно долгий путь надежд и ожиданий ук
репляет чувства влюбленных, рождает в их сердцах нежность к лю
бимому человеку. Аддисон считал, что наиболее счастливым быва
ет брак, в котором сочетается любовь и расчет. Брак по любви при
носит наслажденье, а брак по расчету -  приятную жизнь, и только 
брак, в котором сочетается и то, и другое, несет в себе счастье. "Сча
стливый брак дает все удовольствия, приносимые дружбой, все ра
дости, приносимые разумом и рассудком, словом, все прелести жиз
ни", -  констатировал журналист40. Он признавал, что причиной не
счастных браков чаще всего становится несходство характеров. 
Кроме того, людей, обладающих многими добродетелями, необхо
димыми для счастливой семейной жизни, на свете значительно мень
ше, нежели тех, кто их лишен. Как правило, писал Аддисон, "на 
одного человека, обладающего всеми этими совершенствами, мы 
встречаем сто, которые их не имеют". Тем не менее, заключал жур
налист, даже убедившись в недостатках или отсутствии желаемых 
черт характера у своего избранника или избранницы, не спешите 
расходиться. Лучше проявить "рассудительность и доброту", напра
вив их на укрепление семейного очага. Рассудительность "воспре
пятствует вашим мыслям обращать слишком много внимания на не
приятные черты, а доброта возбудит в вас нежное сочувствие и 
гуманность, и постепенно самые недостатки приобретут для вас 
свою прелесть"41.

Аддисон пытался показать, как выглядит идеальный брак, к ко
торому должна стремиться каждая женщина. Одна из героинь его 
статьи Аврелия -  женщина "весьма родовитая, находит усладу в 
сельском уединении". Она проводит немало времени, гуляя в саду 
или в поле. Муж является ее ближайшим другом. Он разделяет с ней 
одиночество, а также влюблен в Аврелию, как и в первые дни сов
местной жизни. Оба супруга здравомыслищие, добродетельные, 
уважают друг друга. "Жизнь их столь упорядочена, молитва, трапе
за, труд и развлечения чередуются столь разумно, что семья эта ка
жется маленьким государством". Супруги часто бывают в гостях, на
езжают в Лондон, "где скорей устают, чем наслаждаются, так что 
с большим облегчением обращаются вновь к сельской жизни". Бла
годаря всему этому, заключал журналист, "они счастливы друг с 
другом, дети любят их, слуги почитают, и все, кто с ними знаком, за
видуют им, а вернее любуются ими"42.

Чтобы усилить впечатление положительным примером идеаль
ной супруги, Аддисон в том же номере журнала изобразил полней
шую ей противоположность в лице Фульвии. Жизнь Фульвии весьма 
отличалась от жизни Аврелии. "Мужем она помыкает, как слугою, 
рассудительность же и рачительное домоводство считает мелкими, 
скучными и недостойными знатной дамы. Время, проведенное с се
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мьей, она полагает потерянным впустую и видит себя удаленной от 
мира, если не пребывает в театре, в парке или в гостиной. Тело ее 
вечно в движении, мысли -  в смятении, и ей не сидится нигде, по
скольку, на ее взгляд, там, где ее сейчас нет, многолюднее и веселее. 
Пропустить премьеру в опере тяжелее для нее, чем потерять ребен
ка. Ей жалки все достойные представительницы ее пола, а женщи
ну, ведущую скромную, здравую, уединенную жизнь, она именует 
неотесанной и глупой. Как бы страдала она, если б узнала, что, 
стараясь быть заметной, выставляет себя на позор и, пытаясь при
влечь людей, вызывает лишь презрение"43. Не прибегая к прямым 
назиданиям, Аддисон предлагал читательницам самостоятельно по
думать над тем, какой из героинь следовало бы подражать.

Руководствуясь намерением просвещать юных дам в области мо
рали, журналист демонстрировал примеры, которым те, совершен
ствуясь, могли бы подражать. Так, Аддисон пытался разъяснить сво
им читательницам, в чем заключается истинное, а не призрачное 
счастье женщины. "Истинному счастью любезно уединение, ему 
претят блеск и суета, а порождают его, во-первых, удовлетворен
ность собою, во-вторых -  общество и беседа избранных друзей. 
Оно любит тень и одиночество, естественно тяготея к гротам и род
никам, лугам и полянам... Ложное же счастье, напротив, предпочи
тает толпу, стремясь привлечь к себе внимание света. Собственного 
одобрения ему недостаточно, но необходимо восхищение прочих, и 
потому процветает оно при дворе, во дворцах и в театрах, на балах 
и ассамблеях и мгновенно исчезает, если его не заметят"44.

Прослеживая за тем, что подвергал критике Аддисон, убежда
емся, что это были, как правило, моральные пороки общества. Со
циальная несправедливость, экономическое неравенство, коррупция 
и взяточничество, процветавшие в правящих кругах, оставались вне 
пределов внимания журналиста. К слову сказать, подобные пробле
мы слабо освещались и другими просветителями. И в том не было 
ничего удивительного, поскольку все они принадлежали к классу 
буржуазии. Другое дело -  коррупция и взяточничество в парламен
те. Приятель Аддисона Стиль открыто клеймил это позорное явле
ние. Аддисон же не упомянул о нем ни слова. Нам представляется, 
что он делал это сознательно, поскольку опасался возможных пре
следований со стороны правящей партии и правительства. Однако 
не исключено, что подобное отношение к данному вопросу было 
результатом его умеренной позиции в политике.

Обличая различного рода моральные пороки людей и негатив
ные стороны общества, Аддисон задавался целью добиться улучше
ния существующего положения вещей. Подобно всем просветите
лям, главное средство для достижения этого он видел в пропаганде 
и распространении знаний, повышении образовательного уровня 
людей. Аддисон считал необходимым обучение молодежи самым
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различным знаниям через чтение книг "полезных и занимательных 
авторов"45. Душа человека без образования подобна, на его взгляд, 
куску мрамора в каменоломне, который скрывает от глаз людей 
всю свою красоту до тех пор, пока умелая рука каменотеса не потру
дится над ним и не покажет цвет, не откроет взору каждый узор, 
жилку, таившиеся в нем. Точно также и в образовании: когда потру
дятся над умом, то взору откроются все достоинства и совершенст
ва, скрывавшиеся прежде в человеке. Просветитель приходил к за
ключению: "Скульптор из куска мрамора может сделать то же 
самое, что образование для души человека. Философ, святой или ге
рой, мудрый, добрый или великий человек очень часто скрываются 
в простолюдине, которого соответствующее образование пре
образует".

Сам Аддисон стремился внести свой вклад в дело усовершенст
вования природы человека, в "шлифовку" его ума. Свою деятель
ность в журнале он рассматривал как средство достижения этих 
важных целей. "Рассуждения о нравственности и размышления о 
человеческой природе, -  писал он, -  являются наилучшими средст
вами, которые мы можем использовать для усовершенствования на
шего ума и для приобретения истинного самопознания, и следова
тельно, для очищения наших душ от пороков, невежества и предрас
судков, которые, естественно, примыкают к ним"46.

Работа в "Спектейторе" принесла Аддисону славу известного 
журналиста Англии. Он сделался популярным у самой широкой пуб
лики. А вскоре об Аддисоне заговорили как о талантливом драма
турге. 14 августа 1713 г. на сцене лондонского театра состоялась 
премьера его трагедии "Катон". Первые четыре акта трагедии были 
написаны еще во время пребывания в Италии, где все напоминало 
об эпохе Цезаря и Катона. Изучение Аддисоном пьес Шекспира, ко
торые он ценил очень высоко, расширили и углубили его драмати
ческие теории, позволив завершить и поставить трагедию. Поста
новка ее была связана с событиями политической борьбы тех дней, 
заставившими автора завершить свою работу в спешном порядке: 
пятый акт "Катона" был написан менее, чем за неделю.

Репетиции трагедии Аддисона привлекли внимание политиков; 
на них присутствовали Свифт, епископ Клогерский и другие. Само 
же представление превратилось в своего рода политическую демон
страцию симпатий и антипатий к обеим партиям. Напомним, что в 
то время у власти стояли тори. Война за испанское наследство завер
шилась. В парламенте и за его пределами оживленно обсуждался 
Утрехтский мир. В этих условиях каждая из борющихся партий 
стремилась использовать постановку пьесы в своих целях, отожде
ствляя дело партии с Катоном, боровшимся против тирании импера
тора Цезаря. По Лондону распространились слухи, что трагедия 
Аддисона направлена на то, чтобы вызвать недовольство политикой
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тори, которые по условиям Утрехтского договора отказались в 
пользу Франции от всех преимуществ, приобретенных в военных 
баталиях герцогом Мальборо.

Театр во время премьеры "Катона" был переполнен. В ложах 
с одной стороны сцены собрались лидеры вигов, с другой -  пред
ставители правящей партии тори. У самой сцены восседал государ
ственный секретарь лорд Болингброк, который сделал немало для 
заключения Утрехтского мира. В пьесе Аддисона были сцены, кото
рые каждая из партий вполне могла истолковать в свою защиту. 
Когда в словах героев раздавались жалобы на упразднение свобод 
народа, начинали аплодировать виги. Воспоминания о прежних ге
роических днях они воспринимали как намек на бесславный Утрехт
ский мир, положивший конец былой славе и победам английской 
армии. В то же время, когда Катон протестовал против военной дик
татуры Цезаря, это было на руку тори, которые знали, что главно
командующий Мальборо пытался добиться у королевы своего 
назначения пожизненным военным диктатором. Пьеса была встре
чена обеими партиями на ура. Присутствовавший на премьере Алек
сандр Поп свидетельствовал: "Катон не был таким чудом в Риме в 
свое время, как в Британии в наши времена...Долгие и бурные апло
дисменты вигов, сидевших в театре с одной стороны, были подхва
чены тори, с другой; а автор в холодном поту метался за кулисами, 
боясь, что эти аплодисменты больше дело рук, чем голов"47. После 
завершения представления Болингброк пригласил актера Бартона 
Бута, исполнявшего роль Катона, в свою ложу и вручил ему пятьде
сят гиней, публично поблагодарив за то, что он так хорошо защи
щал свободу от нападок "вечного диктатора" (Мальборо. -  ТЛ.).

Трагедия "Катон" выдержала в Лондоне тридцать пять пред
ставлений подряд, с успехом прошла в Оксфорде, а вскоре сдела
лась известной в переводе во многих странах Европы. Отдельные 
цитаты из "Катона" вошли в общее употребление: "Мой голос 
тих -  пусть говорит война", "Но государством правят нечестивцы. -  
И дело чести стало частным делом", "Заколебавшись, женщина по
гибла", "Платон, ты рассуждаешь хорошо!". С хвалебной рецензи
ей в адрес "Катона" выступил на страницах "Гардиана" Стиль. 
Не удержался и Свифт, признававший: "Всех лавров Европы едва 
хватило для автора этой удивительной стихотворной пьесы"48. На
конец, сама королева Анна направила Аддисону послание, в кото
ром заявляла, что была бы счастлива, если бы автор данную пьесу 
посвятил ей лично.

После представления "Катона" слава Аддисона достигла своего 
апогея. Талантливый поэт, драматург, известный журналист, пропа
гандировавший просветительские взгляды, высокопоставленный 
государственный чиновник -  таким представал он в глазах своих 
современников. Однако наш герой не остановился на достигнутом.
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Вскоре он включился в работу над новым журналом -  "Гардиан", 
который выпускал Стиль. Впрочем, новое издание просуществова
ло недолго, всего несколько месяцев. Стиль, с головой окунувшийся 
в политику, начал издавать "Инглишмен", отвечавший в большей 
степени задачам политической борьбы тех дней. Аддисон не поддер
жал нового начинания своего друга, предпочитая открыто не вме
шиваться в события партийной борьбы. Это вызвало недовольство 
его приятеля. Тем не менее Аддисон продолжал оставаться на преж
них позициях: он был предан делу вигов, но предпочитал действо
вать крайне осторожно и осмотрительно. Неприхотливый в быту, 
он оказался чрезвычайно "скромным” и в политике. Подобная уме
ренная позиция Аддисона в полной мере отразилась на его полити
ческих взглядах.

Судя по тому, что в своих работах журналист нередко цитировал 
Джона Локка, можно предположить, что он находился под влияни
ем известного теоретика вигов. На это указывал и Лазурский. 
"Редкая книга давала ему (Аддисону) так много материала для очер
ков, как "Опыт о человеческом познании" Локка, -  писал ученый. -  
Аддисон считал необходимым для общего развития критики изучать 
это сочинение, цитировал из него много раз более или менее об
ширные отрывки"49. В чем же конкретно проявилось влияние 
Локка?

Подобно всем вигам, Аддисон предстает перед нами как верный 
защитник установившейся в Англии после Славной революции кон
ституционной монархии. "Если бы мне предоставили возможность 
выбора... той формы правления, которую бы я пожелал, -  писал 
журналист в одном из номеров "Спектейтора", -  то я бесспорно от
дал предпочтение такой, какая существует в нашей стране". И далее 
он останавливался на рассмотрении конституционного устройства 
Англии, особо отмечая его преимущество: "Такая форма правления 
кажется мне наиболее разумной... которая сосуществует с общест
венным миром и спокойствием". Аддисон считал наиболее важным 
при конституционном режиме сохранение гражданских свобод. 
Он полагал, что подобное государственное устройство освобождает 
человека от подчинения другому настолько, насколько позволяют 
существующие законы50. Просветитель твердо верил в то, что кон
ституционная монархия представляет собой прочную и незыблемую 
форму правления, которой не страшны никакие катаклизмы. 
"Невозможно свергнуть правительство во главе с мудрым и мужест
венным правителем, которому помогает управлять совет нации, -  
подчеркивал он во "Фригольдере". -  Власть лордов и общин в Вели
кобритании в совокупности с властью суверена не может быть кон
тролируема мятежной толпой... он руководит флотом и армией, мо
жет издавать законы, которые сочтет необходимым для собствен
ной защиты, распоряжаться богатствами королевства в целях дости
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жения безопасности народа и поддерживать интересы протестантиз
ма в Европе"51.

Судя по приведенным высказываниям Аддисона, он, подобно 
большинству вигов, выступал в защиту теории "разделения влас
тей". "Свобода лучше всего сохраняется там, где законодательная 
власть принадлежит кругу лиц, представляющих разные социаль
ные слои и преследующих различные интересы". И далее Аддисон 
развивал свою мысль, поясняя, почему необходимо, чтобы законо
дательная власть вверялась в руки представителей разных классов: 
если законодатели принадлежат к одному рангу, то это мало чем 
отличается от деспотического правления. Наибольшая безопас
ность свобод народа может быть достигнута лишь тогда, когда зако
нодательная власть находится в руках лиц выдающихся, которые, 
преследуя частные интересы людей своего круга, тем самым удов
летворяют чаяния всего народа. Аддисон не пояснял, кого он пони
мает под "народом", и не конкретизировал, кого следовало отнести 
к категории законодателей, представлявших "интересы людей свое
го круга". Но если судить по его замечанию, что народ "не имеет 
общего интереса по крайней мере ни с одной частью законодате
лей", то можно заключить, что просветитель к числу последних от
носил представителей имущих классов, а к народу -  всех остальных 
англичан. По-видимому, в его представлении классовые интересы 
буржуазии и землевладельцев должны были играть решающую 
роль в законодательном учреждении страны.

Традиционное разделение власти на три ветви, сторонниками 
которого были виги, нашло свое теоретическое обоснование у 
Аддисона. "Если будет только одна ветвь власти, то это будет похо
дить на тиранию, если их будет две, то не будет решающего голоса 
и одна из них с легкостью "проглотит" другую в результате споров и 
разногласий, которые неизбежно между ними возникнут. Четыре 
ветви будут иметь те же неудобства, что и две, а большее количест
во только приведет к многочисленным затруднениям". Аддисон ссы
лался на высказывания двух великих мыслителей -  Полибия и 
Цицерона, которые отдавали предпочтение смешанному правле
нию, состоявшему из трех ветвей: королевской, аристократической 
и демократической. Подобное деление ветвей власти в римской кон
ституции было не менее естественным, чем в британском правле
нии, заключал автор52.

Будучи приверженным конституционной монархии, Аддисон 
осуждал власть абсолютных монархов и тиранов. "Некоторые 
утверждают, что мы должны создать такое правление на земле, 
которое существует на небесах, являющееся, по их мнению, монар
хическим и неделимым". Аддисон не был согласен с подобным по
стулатом, поскольку сомневался в моральных добродетелях земных 
правителей. "Если бы человек был подобен своему создателю в до
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бродетели и справедливости, я последовал бы этой великой модели, 
но где доброта и справедливость не являются обязательными для 
правителя, я не желал бы ни в коей мере довериться в руки такого 
правителя и быть зависимым от его желаний и расположения". 
Аддисон не отрицал возможности правления одного человека, но 
считал, что, поскольку среди человечества на одного мудрого и доб
родетельного приходится десять с противоположными качествами, 
то для народа представляется опасным находиться в зависимости 
от добродетелей или пороков одного человека.

Обращаясь к примерам из истории, Аддисон подчеркивал: 
"Как много тиранов, должно быть, обнаружите вы, прежде чем най
дете подходящего правителя". Он не сомневался в том, что сама воз
можность управлять деспотически и неограниченно способна чест
ного человека сделать "жестоким и распутным". "Предоставьте че
ловеку безнаказанно делать все, что он пожелает, и вы уничтожите 
его страх и, следовательно, позволите ему презреть одну из запове
дей морали"53. Просветитель пытался разубедить сторонников абсо
лютной монархии, предупреждая, что они подвергают свои свободы 
и собственность такой угрозе подчинения, которой следует всерьез 
опасаться: "Те, кто имел несчастье жить при такой власти, не имеют 
иного закона, кроме воли правителя и, следовательно, никаких при
вилегий, кроме тех, которые дарованы его милостью. И хотя в неко
торых деспотических правлениях существует свод законов, он недо
статочен для защиты прав народа, поскольку может быть изменен 
или вообще изъят из обращения по желанию правителя"54.

Бесспорный интерес представляют рассуждения Аддисона по 
поводу влияния деспотической формы правления на развитие обра
зования в стране. Он уверял: там, где существует тирания, там про
цветают "невежество и варварство". Просветитель не отрицал, что 
в тех европейских странах, где власть принадлежит тирану, имеется 
немало людей, прославившихся своей образованностью и знаниями. 
Происходит это от того, что образованные люди встречаются среди 
богатых людей, по отношению к которым правитель не решается 
проявить "полную тиранию", как это нередко бывает в странах Вос
тока. Аддисон, отмечал Лазурский, видел возможность противостоя
ния деспотическому правителю со стороны представителей имущих 
классов. "Характерна для Аддисона ... точка зрения, -  писал уче
ный, -  что для занятий науками и искусствами и для борьбы против 
деспотической власти необходимо опираться на личное материаль
ное благосостояние"55. Данное утверждение Аддисона свидетельст
вует, что правом сопротивления тирании он наделял лишь имущие 
слои.

Просветитель подчеркивал, что во всех деспотиях, даже в тех, 
где правитель благоволит к искусствам и образованию, наблюдает
ся упадок. Именно эта тенденция является, по его мнению, еще
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одним неоспоримым аргументом против деспотического правле
ния56. Слова осуждения тирании Аддисон вложил в уста главного 
героя своей трагедии. Катону претит неограниченная власть Цезаря 
и методы его правления. "Меч Цезаря сделал римский сенат мало
численным", а сам диктатор "почернел от убийств, измен, святотат
ства и преступлений, упоминания о которых приводят в ужас". "Кля
нусь богами, -  восклицал Катон, -  что я не согласился бы обладать 
всем миром, чтобы быть подобным Цезарю"57.

Следует признать, что Аддисон осуждал не только абсолютную 
монархию. Точно так же он не признавал и республику. В № 3 "Спек- 
тейтора" врагами британской конституции он называл как тиранов, 
так и республиканцев58. Даже высоко оценивая поэтические произ
ведения республиканца Джона Мильтона, в особенности его "Поте
рянный рай", Аддисон продолжал осуждать те сочинения, которые 
поэт написал в защиту республики.

Считая лучшей формой правления конституционную монархию, 
Аддисон важную роль в ней отводил парламенту. Он выделял место 
низшей палаты в законодательном учреждении. Палата общин 
представляла интересы свободных держателей, фригольдеров, 
"которые в нашем правлении равны по своей значимости гражданам 
Рима в знаменитой республике". Фригольдеры дают свое согласие 
на каждый из обсуждаемых законопроектов и должны "выступать в 
защиту тех законов, которые являются делом их рук"59.

Хотя Аддисон прямо не говорил о первоначальном договоре 
между правителем и его подданными, однако, судя по отдельным его 
замечаниям, можно сделать вывод, что он поддерживал данную тео
рию. В № 12 "Фригольдера" Аддисон писал о том, что власть в каж
дом государстве вручается Провидением ради блага народа высше
му магистрату, который действует через должностных лиц. Делает
ся все это "ради сохранения порядка и справедливости" в стране. 
А вообще "правительство создается для поддержания мира, безопас
ности и счастья народа". Та форма правления, которая избирается, 
те законы, которые принимаются "для охраны невинных и наказа
ния виновных", получают одобрение всего народа60. В первом номе
ре того же журнала просветитель подчеркивал: "Природа нашей 
счастливой конституции такова, что большинство народа охотно да
ло свое согласие на все, чему должно подчиняться, и те правила, ко
торые оно выработало"61.

Каким образом должны поступать подданные, если их прави
тель нарушает общественный договор? Оказать сопротивление или 
подчиниться тирану? Аддисон подробно останавливается на освеще
нии ответа на поставленный вопрос. В № 5 "Вигского экзаминера" 
он рассматривал теорию пассивного подчинения и непротивления. 
Однако вместо традиционный для вигов постановки вопроса, счи
тать ли сопротивление законным и можно ли поднять оружие про
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тив правителя, Аддисон задавал его иначе: обязан ли правитель по
ступать в соответствии с конституцией или он вправе действовать 
самовластно и деспотично, т.е. является ли форма правления в 
Англии тиранией или ограниченной монархией? Просветитель по
лагал, что установить степень подчинения подданных, не определив 
характер власти, просто невозможно. Он приводил в пример исто
рию тех стран, где существовало деспотическое правление, и под
черкивал, что пассивное подчинение и непротивление характерно 
для турков и индусов, для которых не существовало иных высших 
законов, кроме воли их господина. Деспотическое правление пред
полагало пассивное повиновение подданных, поскольку там, где 
власть единоличная, и подчинение должно быть беспрекословным.

Иначе обстояло дело в Англии, где власть принадлежит зако
нодательному учреждению. Если бы вся власть в стране принадле
жала монарху, тогда он мог изменить конституцию по своему жела
нию, нарушив или даже уничтожив ее. Но поскольку верховный 
правитель в Англии ограничен в своей власти, то необходимо найти 
истинную меру долга и подчинения по отношению к нему. Аддисон 
осуждал доктрину пассивного повиновения, утверждая, что в ней 
есть нечто "льстивое и вкрадчивое, делающее ее чрезвычайно при
ятной для уха государя". И потому приверженцы подобной доктри
ны всегда были любимцами правителей. В то же время честные лю
ди, которые говорят своим правителям, что они от них ожидают и 
какое послушание могут им оказать, редко бывают в милости у пра
вителей. Аддисон цитировал высказывания сторонников пассивного 
повиновения, которые считали оказание сопротивления власти ти
рана "происками дьявола". Их приводили в ужас попытки "нечести
вых людей", которые понуждали народ к восстанию в защиту своих 
прав и свобод. Сами же они заявляли, что никогда не окажут сопро
тивления суверену, так как это приведет к нарушению Великой хар
тии вольностей и других законов страны. На их взгляд, сторонники 
сопротивления -  это "предатели и изменники", рискующие жизнью 
и собственностью других людей. Аддисон осуждал подобных защит
ников повиновения, полагая, что эта доктрина неизбежно приведет 
к "фатальным последствиям", в результате которых "хороший 
король превратится в дурного"62.

Аддисон продолжал свои рассуждения о теории сопротивления 
также в № 12 "Фригольдера", где более откровенно высказывался в 
поддержку действий, направленных против злонамеренных деяний 
правителя-тирана. Наша конституция, писал он, устроена таким об
разом, что долг правителя охранять безопасность общества и долг 
подданных подчиняться ему взаимосвязаны. Если же монарх превра
щается "из благодетеля в злодея", устанавливает тиранию, которая 
делает собственность подданных незащищенной, а их жизнь опас
ной, то подданные вправе ради сохранения своих законов, религии
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уничтожить подобную тиранию. И Бог простит этих людей, кото
рые "попытались избавиться от своего ужасного положения", угро
жавшего им лишением свободы и безопасности63.

Судя по высказываниям Аддисона, он являлся убежденным сто
ронником теории сопротивления деспотической власти тирана. 
Но как в таком случае оценивал просветитель события революции 
и гражданской войны середины 40-х годов XVII в., являвшихся сво
его рода таким же сопротивлением народа власти тирана, о котором 
он столько теоретизировал? На взгляд Аддисона, события тех лет 
были "Великим мятежом", который расколол нацию и завершился 
убийством суверена. Журналист называл этот мятеж "одним из наи
более гнусных преступлений, какие только может совершить чело
век". В результате его были нарушены цели правления и благополу
чие гражданского общества: на одной стороне оказались те, кто был 
обеспокоен заботой о сохранении своей жизни, собственности и все
го того, на что имели право, а на другой собрались те, кто стремил
ся все это разрушить. Во главе последних встал человек "из низших 
слоев" (Оливер Кромвель), которого поддерживали определенные 
слои общества. Опираясь на эту силу, он мог "совершать любые не
справедливости по отношению к любому лицу". Восстание наруши
ло также все те обязательства, которые каждое правительство тре
бовало от людей, находившихся под его покровительством, а это, 
в свою очередь, "привело ко многим низким, пагубным, веролом
ным поступкам и предательству".

"Великий мятеж" представлялся Аддисону "средоточием зла", 
вызвавшего "грабежи, безнравственность, убийства". Он привел к 
"обеднению народа, разорению семей, разжиганию ненависти среди 
сограждан, друзей и родственников, ввел страну в состояние войны 
и несчастий, а также подверг нападению со стороны внешних вра
гов". И если совершился в ходе восстания хотя бы какой-то малей
ший прогресс, то только в результате "насилия и кровопролития". 
По мнению Аддисона, "любой грабитель или убийца выглядят без
винными в сравнении с мятежниками"64. Предводителя восставших 
Кромвеля Аддисон иначе, как "узурпатором" не называл, полагая, 
что его политика и принципы "приводили в ужас и отвергались 
людьми добропорядочными и разумными"65. Но, пожалуй, наиболее 
примечательным высказыванием Аддисона об Английской револю
ции явилось помещенное в № 28 "Фригольдера": "Несчастья граж
данской войны в правление Карла I и последствия, к которым они 
привели, отвратили жителей нашего острова от мысли вновь начать 
подобное предприятие и убедили их в результате фатального экспе
римента, а также в том, что нет ничего пагубнее для англичан, чем 
свержение монархии"66.

Защищая право народа на оказание сопротивления власти тира
на теоретически, на деле Аддисон отказывал ему в этом праве. Лю
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бые выступления против монархии он объявлял незаконными, на
зывая их мятежом или восстанием, и призывал к их подавлению. 
"Если наш народ не обладает добродетелью, которая удерживала 
бы его от противоестественной злобы, проникающей в сердца и на
страивающей друг против друга, ни достаточным разумом, чтобы 
воспротивиться тем, кто втягивает его в разрушительные дейст
вия, -  писал он на страницах "Фригольдера", -  тогда для правитель
ства настает время применить репрессии для подавления подобных 
возмутительных волнений и беспорядков... Наше государство воору
жено достаточной силой для подавления подобных безрассудств и 
достижения общественного порядка в стране"67. Как видно, предста
витель партии вигов Джозеф Аддисон твердо стоял на страже инте
ресов власть предержащих. Свобода и право защиты общества от 
тирании гарантировались, на его взгляд, исключительно представи
телям имущих слоев, а народным низам в удел отводилось лишь сле
пое повиновение.

Большое место в общественно-политических взглядах Аддисона 
занимают его воззрения на роль политических партий в обществе. 
Просветитель обращал внимание на тот факт, что в Англии в прав
ление королевы Анны заметно усилился интерес к политике в раз
личных слоях общества. С присущим ему юмором журналист писал 
в одном из номеров "Фригольдера": "Наш остров, который прежде 
называли нацией святых, теперь по праву можно назвать нацией го
сударственных мужей. Почти каждый ее представитель, вне зависи
мости от возраста, профессии или пола, имеет собственный взгляд 
на министров и их правление". Аддисон показывал, как различные 
вопросы политики государства вызывали пристальный интерес у 
представителей всех слоев общества. Английская знать является 
"политиком от рождения" и поучает общины в том, как им следует 
вверять свою власть тем представителям, которых можно контроли
ровать через юрисдикцию или привилегии, и таким путем ограничи
вать законодательную власть. Студенты университета, сельские йо
мены, сквайры, мировые судьи -  все интересуются политикой. 
Не отстает от мужчин и прекрасная половина человечества: едва ли 
отыщется в королевстве хотя бы одна женщина, не наслышанная о 
противоречиях в церкви или государстве. Одним словом, заключал 
Аддисон, "каждый член общества сведущ об изменениях в конститу
ции и прекрасно разбирается в государственных делах"68. И вот в 
этом, хорошо ориентирующемся в политике обществе начинаются 
раздоры, вспыхивает откровенная вражда друг к другу, вызванная 
партийными разногласиями, а порой просто принадлежностью к той 
или другой партии. "Наши дети присоединяются к фракциям еще до 
того, как узнают, где правая рука, а где -  левая, -  писал Аддисон во 
"Фригольдере". -  Они едва научились говорить, но слова "виги" и 
"тори" становятся их первыми в жизни. Еще в младенчестве они обу-
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чаются ненавидеть одну половину нации и овладевают всей злобой 
и яростью партии до того, как наберутся уму-разуму"69.

С осуждением партийной вражды Аддисон выступал и на стра
ницах "Спектейтора". Партии заставляют честных джентльменов 
ненавидеть друг друга, писал он. "Не может пасть на страну более 
страшного суда, чем этот ужасный дух раздора, который разделяет 
государство на два разных народа и делает его людей враждебными 
и чуждыми друг другу". Просветитель подчеркивал: подобные пар
тийные раздоры действуют губительно на все общество. Партийный 
дух влияет на мораль и здравые суждения членов общества, откры
вает преимущества для его внешних врагов. Наконец, когда "ожесто
ченный партийный дух разгорается в полную силу, то он вызывает 
гражданскую войну и кровопролитие...Одним словом, он наполняет 
нацию мстительной ненавистью и уничтожает все зачатки добра, 
сострадания и гуманности"70.

Осуждая партийные деления и раздоры, Аддисон предлагал объ
единить усилия всех людей, независимо от их партийной принадлеж
ности, против общего врага. "Что касается меня, -  писал он, -  то я 
искренне желал бы, чтобы все честные люди объединились в обще
стве для взаимной поддержки, к какой бы партии они ни принадле
жали... Мы не должны впредь рассматривать наших соотечественни
ков как вигов или тори, но считать заслуженных людей своими дру
зьями, а в негодяях видеть своих врагов"71.

С позиций просветителя Аддисон критиковал те методы борь
бы, которые использовали члены обеих партий в своем поединке, и 
в частности лживое чернение противников. В одном из номеров 
"Спектейтора" он писал: "Этот порок настолько распространился 
среди нас в настоящее время, что человек считается беспринцип
ным, если не придерживается определенной системы лжи. Она под
держивается в кофейнях, господствует в прессе, служит опорой для 
многих авторов... Даже обычная видимость правды и то мало ценит
ся, тогда как ложь, никого не задевая, распространяется повсюду"72. 
Аддисон полагал, что "неумеренное партийное рвение и фана
тизм...приводят к бедствиям народа и преступны по своей сути". 
Просветитель признавал, что "никогда не знал такой справедливой 
партии, за которой любой человек мог последовать со всей своей 
страстью, оставаясь в то же время совершенно незапятнанным"73.

Что приводило англичан в ряды той или другой партии? Размы
шляя над данным вопросом, Аддисон утверждал: большинство его 
сограждан руководствовались "полученным образованием, личной 
выгодой, равнодушием к мнению тех, кто не одобряет их собствен
ных взглядов". Просветитель подчеркивал, что спор между партия
ми лишен какой-либо принципиальности и ведется по преимуществу 
из-за высших должностей в государственном аппарате74. Просвети
тель также верно подметил, что в основе партийного деления лежат
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"земельные" и "денежные" интересы75. В то же время он пытался 
доказать собственную внепартийность, утверждая, что "не желает 
увеличивать численность ни партии вигов, ни партии тори, но толь
ко мудрых и добрых людей"76. Но так ли это было в действительно
сти? Конечно же, нет. Как и все виги, Аддисон защищал "денежные" 
интересы, и подтверждением тому могут служить его рассуждения о 
купечестве, торговле Англии, бирже и других подобных материях, 
связанных с интересами буржуазии. В одном из номеров "Спектей- 
тора" Аддисон с восторгом описывал посещение "самого приятного 
места в городе" -  королевской биржи, доставившего ему "тайное 
удовольствие и удовлетворившего его тщеславие". Биржа напоми
нала своего рода большой совет, в котором собрались представите
ли всех ведущих наций. "Комиссионеры в торговом зале имели то же 
значение, что и послы в политическом мире, -  подчеркивал Адди
сон. -  Они вели переговоры, заключали сделки, поддерживали доб
рые отношения между теми богатыми сообществами людей, кото
рых разделяют моря и океаны или протяженные размеры суши". 
Кого здесь только не встретишь: купцы из Японии, подданные 
Великого Могола и царя Московии, армяне и голландцы, датчане и 
шведы, французы и многие другие представители различных наций 
и народов.

Аддисон подчеркивал ту важную роль, которую играла в эконо
мике страны ее торговля, в особенности заморская. "Если мы посмо
трим на нашу страну в ее натуральном виде, без тех выгод и преиму
ществ, которые приносит коммерция, какой убогой и неуютной 
частью земли покажется она нам, -  утверждал просветитель. -  Вот 
почему нет в обществе более полезных членов, чем купцы. Они 
объединяют человечество, распределяют дары природы, обеспечи
вают работой бедных, обогащают богатых, добавляя величия знат
ным. Наш купец способен обратить медь своей страны в золото 
и обменять шерсть на рубины". Восхваляя роль коммерсантов в эко
номике страны, Аддисон заключал: "Торговля, не расширяя терри
ториальных границ Британии, увеличивает ее достояние. Она при
умножает число богатых, делает земельные владения более ценны
ми и дополняет к ним владение другими богатствами, не менее 
значимыми, чем земля"77. Заметим, что столь хвалебной оценки, 
какой Аддисон наградил купечество, не удостоился никакой другой 
социальный слой английского общества.

Как мы могли убедиться, Аддисон защищал интересы "денеж
ных людей". Хотя он неоднократно говорил о тех опасностях, кото
рыми чревато деление нации на партии, в то же время с осуждением 
отзывался о нейтралитете тех, кто предпочитал не участвовать в 
партийной борьбе. Просветитель считал, что никто не вправе оста
ваться в стороне, когда обществу угрожает опасность. Он ссылался 
на законодательство древних Афин, предусматривавшее нака
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зание лиц, остававшихся "безразличными наблюдателями". Их ли
шали собственности и изгоняли из республики. Подобный закон 
обязывал каждого гражданина "занять свое место на стороне одной 
из партий". Аддисон также требовал от соотечественников "не смо
треть на борьбу с безразличием", но принимать в ней активное уча
стие78. Совершенно очевидно, что, делая подобные заявления, жур
налист стремился укрепить ряды партии вигов в тот момент, когда 
ее позиции были наиболее шаткими. Он осуждал также непостоян
ство по отношению к своей партии. Будучи преданным делу вигов, 
оставаясь на протяжении всей своей жизни их стойким сторонни
ком, Аддисон не простил Свифту его перехода в ряды тори. В одном 
из номеров "Спектейтора" он со всей категоричностью заявлял: 
"Ничто так не компрометирует человека и не умаляет его в глазах 
всего мира, как непостоянство, в особенности если оно касается 
религии или партии. В обоих случаях, если даже человек исполняет 
свой долг, переходя на другую сторону, он становится ненавистным 
не только для тех, кого покинул, но редко встречает искреннее 
уважение со стороны тех, к кому примкнул"79.

В произведениях Аддисона можно встретить характеристики 
обеих партий. Под вигами он понимал тех, кто являлся "друзьями 
конституции как в церкви, так и в государстве". На взгляд журнали
ста, виги всегда придерживались теории подчинения конституции, 
на которую дали согласие, отстаивали протестантское престолонас
ледие и дело монарха. Аддисон заверял, что никогда не слышал, 
чтобы вигов обвиняли или подозревали в действиях, направленных 
на свержение существующего строя или подрыв его основ. Подоб
ным аргументом он пытался отвести обвинения противников вигов 
в том, что они будто бы стремились к установлению республики. 
Он также заявлял, что только виги выражают интересы народа: 
"Каждый гражданин должен помнить, что все законы, которые 
были направлены на облегчение положения и счастье народа, были 
приняты парламентами, называвшимися "вигскими" и во время 
правления вигских министерств"80.

Нельзя сказать, чтобы к своим политическим противникам 
Аддисон относился с особой враждебностью, характерной для мно
гих членов партии вигов. Отмечая, что обе партии добиваются в 
своей борьбе одной и той же цели, но различными средствами, он 
стремился подчеркнуть, что тори и виги принципиально мало чем 
отличаются друг от друга. Конечно же, тори нетерпимо относились 
к вероотступникам от государственной церкви, считали непротивле
ние долгом каждого христианина и призывали придерживаться док
трины пассивного повиновения до тех пор, пока не возникнет необ
ходимость выступить против правителя. Они полагали, что законо
дательная власть, когда ее представляют по большей части виги, 
не имеет права издавать законы, и являлись приверженцами католи
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ческого короля Якова II и его сына -  Якова Ш (Претендента). И тем 
не менее, справедливо заключал Аддисон, тори в большинстве сво
ем не являлись врагами существующего государственного устройст
ва и потому к ним следовало относиться терпимо. В высказываниях 
журналиста не встречается той резкой критики, которой подвергал 
своих политических противников, к примеру, Д. Дефо. И уж тем 
более он не вступал в открытый бой с тори, как это делал его друг 
Ричард Стиль. В отношениях с политическими противниками Адди
сон предпочитал занимать умеренную позицию.

Бесспорный интерес в рассуждениях нашего героя представля
ют его высказывания о гражданских свободах. Просветитель воспе
вал свободу в своей трагедии "Катон". Его персонажи с пафосом 
восклицали: "Один день, один час свободы стоят много дороже це
лой вечности, проведенной в рабстве"; "Когда потеряна свобода, 
жизнь теряет смысл, становится скучной и несносной". Аддисон был 
уверен, что свобода должна распространиться на каждого граждани
на и что естественными плодами свободы являются богатство и изо
билие. Только в тех государствах, где процветает свобода, в полной 
мере развиваются науки, искусства, знания81.

Как относился Аддисон к свободе совести? Являясь сторонни
ком государственной церкви, просветитель в то же время защищал 
право людей свободно выбирать любую религию. Он осуждал тех, 
кто в пылу религиозного рвения относится нетерпимо к людям иной 
конфессии. Очень часто под видом религиозного фанатизма, отме
чал журналист, скрываются обыкновенные "гордыня, расчет или 
злонравие". "Мы видим, -  писал он в "Спектейторе", -  что никто не 
печется так об установлении истинного богопочитания огнем и ме
чом, кроме тех, кто получает выгоду от этого". Религиозный энту
зиазм нередко становился удобным предлогом для "злонравных 
людей", которые под видом служения Богу "следовали влечениям 
своего испорченного и мстительного характера".

Аддисон осуждал тех, кто преследовал людей за их религиозные 
убеждения: "Мне нравится человек, который ревностно старается 
поднять нравственность, сделать счастливыми людей, но если я ви
жу, что он делает это с помощью пыток, виселиц, галер, темниц, 
если он лишает людей свободы, конфискует их имущество, разоря
ет семьи, сжигает тело, чтобы спасти душу, я не могу не сказать о та
ком человеке (что бы он ни думал о собственной вере и религии), 
его вера суетна, а религия бесплодна"82. Но кому конкретно были 
адресованы подобные обвинения Аддисона? Быть может, англикан
ской церкви и ее священнослужителям, преследовавших инакомыс
лящих? Или правительству, парламенту, утверждавших законы, на
правленные на подавление вероотступников от англиканской церк
ви? Увы, ответа на подобные вопросы мы в высказываниях просве
тителя не найдем. Его обвинения в отсутствии терпимости к людям
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другой конфессии были направлены не в адрес конкретных учреж
дений, обществ, а каким-то абстрактным "злонамеренным людям". 
По-видимому, в своих религиозных убеждениях Аддисон предпочи
тал занимать также умеренную позицию, избегая критических заме
чаний и осуждения религиозной политики правительства.

Несомненный интерес представляют рассуждения Аддисона 
о соотношении религии и морали верующих людей, подтверждав
шие, что он стоял на позициях просветителя. В одном из номеров 
"Спектейтора" журналист подчеркивал, что многие из тех, кто явля
ется глубоко верующим, пренебрегают моралью, в то же время су
ществует немало людей, опирающихся на мораль, но без должного 
внимания относящихся к вере. По мнению просветителя, нравствен
ность или мораль имеет перед верой целый ряд преимуществ. Боль
шую пользу, на его взгляд, принесет для общества человек нравст
венный, хотя и неверующий, нежели верующий, но безнравствен
ный. Аддисон подчеркивал, что мораль является категорией 
"незыблемой, вечной, способной совершенствовать природу челове
ка, умиротворяя его страсти, успокаивая душу, принося счастье каж
дому". Напротив, вера способна изменяться, ее устои столь же 
изменчивы, сколь и неопределенны, и потому все цивилизованные 
народы мира настолько едины в основных положениях морали, 
насколько расходятся в вере. Отдавая предпочтение морали перед 
верой, Аддисон в то же время признавал их взаимное влияние друг 
на друга. "Вера становится значительнее от того, какое влияние она 
оказывает на мораль, -  подчеркивал он. -  Ни одно из положений 
веры не может быть истинным и достоверным, если оно подрывает 
нравственность"83. Идеально, если вера укрепляет мораль человека. 
Люди не смогут стать совершенными в нравственном отношении, 
если не укрепятся с помощью христианской веры, заключал просве
титель.

Несмотря на то что Аддисон ратовал за веротерпимость по от
ношению к людям, исповедывавших иную религию, он одобрял ту 
религиозную политику, которую проводило правительство вигов. 
Так, в 1715 г. католики, сторонники Претендента, подняли восста
ние против царствующего короля Англии Георга I Ганновера. 
И с каким же гневом обрушился на них Аддисон в журнале "Фри
гольдер". "Если бы это восстание удалось, -  писал он, -  то каковы 
были бы его последствия для нашей религии. Что мы можем ожи
дать от армии, освященной папой, возглавляемой ярыми римскими 
католиками... среди которых офицеры -  ирландские католики и сто
ящие вне закона личности". Подобно многим другим противникам 
католицизма, Аддисон отождествлял его с тираническим правлени
ем. "Деспотическая власть настолько тесно связана с католичеством 
и настолько необходима для его утверждения, -  писал он на страни
цах "Фригольдера", -  настолько привита Претенденту, настолько
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угодна принципам его приверженцев и столь естественна намерени
ям завоевателей, что если бы Претендент добился суверенной влас
ти силой, то, без сомнения, он сохранил бы ее с помощью ти
рании"84.

Но особенно ярко весьма непринципиальная позиция Аддисона 
по отношению к веротерпимости проявилась в его высказываниях о 
свободомыслящих, под которыми он подразумевал деистов и атеис
тов. Просветитель считал: вольнодумство -  это результат "Велико
го мятежа", во время которого сектанты, пребывавшие в ту пору в 
Англии в "изобилии", так далеко зашли в лицемерии, что преврати
ли свой язык в "жаргон энтузиастов". После реставрации монархии 
Стюартов люди старались как можно меньше походить на подобных 
лиц, которые "под личиной религии совершали столько гнусностей". 
Однако все это привело к противоположной крайности: на каждое 
проявление набожности стали смотреть как на приверженность 
к пуританизму, пока, наконец, "остроумцы, прославившиеся напад
ками на религию и все серьезные материи в этом мире, высмеивая 
набожность, не подорвали к вере всякое уважение".

Аддисон был уверен: лицемерие в религии заслуживает "всячес
кого презрения", однако его следует предпочесть "открытому безбо
жию" -  атеизму. На страницах "Спектейтора" журналист резко кри
тиковал атеистов. Он подчеркивал, что атеисты с фанатизмом за
щищают свои взгляды: "Атеизм распространяется с таким неисто
вым и злобным негодованием и спорами, как будто бы от этого за
висит спасение рода человеческого"85. Аддисон высмеивал не толь
ко атеистов, но и деистов, утверждая: любой свободомыслящий -  
это "нахальный недоучка, у которого достаточно познаний, чтобы 
породить сомнения, но недостаточно знаний, чтобы их рассеять". 
Свободомыслящий, в изображении Аддисона, порицает многое в об
щественном строе государства, дает понять, что не верит в загроб
ную жизнь, пользуется любым случаем, чтобы свернуть разговор на 
излюбленные свои темы, например, о кознях священнослужителей и 
т.д. Просветитель заявлял: "Свободомыслящий -  это объект удивле
ния для тех, кто глупее его, и объект презрения для всех, кто его ум
нее"86. Таким образом, в вопросе о свободе совести Аддисон также 
занимал далеко непринципиальную позицию. Ратуя на словах за 
веротерпимость, он на деле допускал ее лишь для тех, кто придер
живался учения господствующей англиканской церкви. Все, кто не 
являлся англиканцами, подвергались им осуждению, высмеиванию и 
порицанию.

Завершая рассмотрение общественно-политических и просвети
тельских взглядов Джозефа Аддисона, отметим, что он выражал ин
тересы "денежных людей", а значит, защищал ту политику, которую 
проводили их представители в вигском кабинете министров. Он оп
равдывал завоевательную внешнюю политику, настаивая на про
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должении войны за испанское наследство, поддерживал все меро
приятия, проводимые правительством внутри страны. Аддисон под
верг обличительной критике многие моральные пороки представи
телей буржуазной Англии, однако не затронул ни одной из сторон 
экономической, социальной и политической сферы в жизни общест
ва. И в этом проявилась умеренная позиция Аддисона. Осуждая пар
тийные раздоры и разногласия, господствовавшие в ту пору в поли
тической жизни страны, Аддисон, являясь членом одной из партий, 
терпимо относился к своим политическим противникам. Отстаивая 
религиозную свободу, он в то же время критиковал свободомысля
щих, католиков и всех, кто не исповедывал англиканскую религию. 
Именно приверженность Аддисона к англиканской церкви и его 
терпимое отношение к тори подавали надежды лидерам этой партии 
на возможное привлечение журналиста в свои ряды. Таким образом, 
в лице Аддисона мы видим типичного представителя умеренного 
крыла партии вигов. Сторонник конституционной монархии, теорий 
"разделения властей" и "сопротивления" власти тирана Аддисон, по
добно всем вигам, защищал установившуюся в стране после Слав
ной революции "смешанную" форму правления, расценивая любые 
выступления против нее как незаконные. В особенности он ратовал 
за подавление антиправительственных выступлений народных ни
зов. Умеренный виг, просветитель Джозеф Аддисон твердо стоял на 
страже интересов своего класса -  буржуазии.

Судьба продолжала улыбаться ему и после воцарения на троне 
династии Ганноверов. Еще до прибытия Георга I в Англию, сразу же 
после смерти королевы Анны, был сформирован временный Совет 
управления делами королевства, секретарем которого был назначен 
Аддисон. Когда Георг отправил в Ирландию нового наместника -  
графа Сандерленда, то в качестве его секретаря в Дублин вновь был 
послан Аддисон. Продолжая занимать также пост хранителя госу
дарственного архива в Ирландии и получая за это неплохое жалова
нье, Аддисон вел безбедную жизнь. В Ирландии он часто виделся со 
Свифтом. Их былые партийные разногласия теперь, после ухода 
Свифта с политической сцены, ушли в прошлое, и дружба двух 
литераторов возобновилась. Впрочем, в Ирландии Аддисон пробыл 
недолго. В 1715 г. он получил должность уполномоченного в Управ
лении по делам торговли Англии. По возвращении в Лондон журна
лист поставил комедию "Барабанщик", которая была холодно 
встречена публикой. Новая постановка пьесы, уже после смерти ее 
автора, имела шумный успех.

Осенью 1715 г. в Шотландии и на севере Англии вспыхнуло вос
стание сторонников Якова III Стюарта -  якобитов, которое было 
быстро подавлено правительственными войсками. Это событие под
толкнуло Аддисона к изданию политического журнала "Фриголь
дер" ("Свободный землевладелец"). Чем объяснить, что вигский

167



журналист, всегда защищавший интересы "денежных людей", дал 
своему журналу такое название? На наш взгляд, идея журналиста 
озаглавить свое детище подобным образом объяснялась стремлени
ем Аддисона привлечь на сторону вигов тех, кто поддерживал преж
де партию тори. Когда было подавлено восстание якобитов, вигское 
правительство, стремясь обезопасить себя от повторения подобных 
событий в будущем, пожелало добиться консолидации сил, сгладив 
по возможности партийные разногласия. Аддисон тотчас принялся 
за дело: из-под его пера вышли статьи о восстании якобитов, сопро
тивлении власти тирана, пассивном повиновении законной власти 
правителя и т.д. С рядом из этих статей мы уже ознакомились. 55 но
меров "Фригольдера", изданные на протяжении полугода, заняли 
среди работ Аддисона важное место. Статьи журнала наиболее ярко 
продемонстрировали зависимость литератора от властей: в этот пе
риод он обсуждал исключительно те проблемы, которые волновали 
правительство Англии.

В августе 1716 г. Аддисон женился на графине Шарлотте 
Уорвик, происходившей из старинного и знатного рода Мидлтонов. 
Аддисон познакомился с графиней, когда та, овдовев, поселилась 
вместе со своим младшим братом неподалеку от дома журналиста 
в Челси. Вскоре соседи подружились. Какое-то время Аддисон пы
тался отвлечь юного графа от "фешенебельных забав": колотить 
городских сторожей, бить окна, скатывать женщин в бочках с хол
ма и тому подобное. Мистер Аддисон надумал приохотить молодца 
к серьезным занятиям и добродетельной жизни, но все его усилия 
оказались напрасными. Лорд сделался кутилой, сам же "воспита
тель" влюбился в графиню. Ухаживание Аддисона за прославлен
ной красавицей продолжалось около восьми лет. Надежды влюб
ленного сменялись отчаяньем. Графиня не торопилась отдавать 
свои руку и сердце пусть даже и знаменитому, но всего лишь просто
му журналисту. И только когда Аддисон разбогател, унаследовав со
стояние своего брата, служившего управляющим в Мадрасе, и при
обрел поместье в Уорвикшире, леди Уорвик дала свое согласие на 
брак с эсквайром Джозефом Аддисоном. Известный просветитель, 
близко знавший Аддисона, С. Джонсон свидетельствовал: "Эта леди 
согласилась выйти за него замуж на условиях, подобных тем, на ка
ких вступали в брак турецкие принцессы, которым султан говорил: 
"Дочь моя, отдаю тебе этого человека в рабство". Этот брак не сде
лал его счастливее, супруги не были и не стали равными"87.

В 1717 г. в результате перестановок в вигском министерстве 
Аддисон был назначен на высший пост в иерархической структуре 
Англии -  государственного секретаря. Его карьера достигла своего 
апогея. Однако Аддисон недолго пробыл на этой должности. Резкое 
ухудшение состояния здоровья заставило его оставить службу. По
лучив пенсию в полторы тысячи фунтов, Аддисон вышел в отстав
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ку, хотя и сохранил за собой депутатские полномочия в палате об
щин. Семейная жизнь не приносила радости. Говорят, что, когда 
здоровье Аддисона ухудшилось, он был рад убежать из богатого, 
роскошно обставленного дома графини, женщины властной и высо
комерной, в любую таверну, где можно было, сидя за бутылкой 
доброго вина в компании с друзьями, насладиться шуткой, беседой о 
Вергилии и Сократе.

Последние годы жизни Аддисона были омрачены ссорой с зака
дычным другом Ричардом Стилем. Причиной тому послужил зако
нопроект о пэрах, выдвинутый в парламенте графом Сандерлендом. 
Данный билль преследовал своей целью лишение монарха права на
значать новых пэров по своему желанию. В первом номере журнала 
"Плебей" Стиль выступил против билля, поскольку считал, что он 
закрывает доступ в палату лордов новым людям, отличившимся 
в разных сферах деятельности. Законопроект, на его взгляд, нано
сил вред самой палате, превращая ее в "застоявшуюся лужу", и спо
собствовал усилению позиций аристократии в палате лордов, кото
рая впредь не будет контролироваться короной. Аддисон, в свою 
очередь, выступил в защиту билля. На страницах журнала "Олд виг" 
("Старый виг") он утверждал, что постоянный рост числа членов 
высшей палаты парламента нарушит равновесие ветвей власти. Ко
роль, пользующийся правом назначения неограниченного числа 
лордов в палату, может злоупотребить своей прерогативой, тем 
самым усилив позиции своих сторонников в парламенте. Следова
тельно, необходимо поддержать билль о пэрах. Полемика двух жур
налистов не прекращалась.

Неожиданно от приступа астмы 17 июля 1719 г. в возрасте 
47 лет Джозеф Аддисон скончался. Друзья так и не успели прими
риться. По этому поводу Лазурский отмечал: "Печально, что много
летний духовный союз двух талантливых людей разорвался, и один 
из них умер, не успев примириться с другим. Следует ли копаться в 
подробностях этой ссоры и обвинять одного больше, другого мень
ше? .. На обоих сказалась болезнь времени: ожесточенная борьба 
политических партий и их разветвлений"88. Да, российский ученый 
был прав: в основе разногласий друзей сказалась их принадлеж
ность хотя и к одной партии, но к разным ее течениям. Убежденный 
виг Стиль придерживался мнения, которое разделяло большинство 
членов палаты общин вигского парламента. Умеренный виг Адди
сон выражал в споре интересы небольшой группы партийной вер
хушки -  вигских министров.

Узнав о внезапной кончине друга, которым всегда восхищался, 
которого искренне любил, Стиль впал в отчаянье. И даже победа в 
споре, который он вел с Аддисоном (8 декабря 1719 г. билль о пэрах 
при голосовании в палате общин был провален. -  ТЛ.), не принесла 
ожидаемой радости. Спустя несколько лет Стиль выпустил новое
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издание комедии Аддисона "Барабанщик", в посвящении к которой 
высказал восхищение и гордость талантом друга, а также искренние 
сожаления по поводу их ссоры.

Осенью 1721 г. друг и личный секретарь Аддисона Томас Тикель 
издал его сочинения в четырех томах. Была объявлена подписка. 
Ее результаты превзошли все ожидания. "Удивительно, -  писал 
Маколей, -  английская литература в то время была мало известна на 
континенте, однако испанские гранды, итальянские прелаты, фран
цузские маршалы оказались в списке подписчиков"89. Так слава 
английского просветителя, журналиста, писателя и драматурга на
долго пережила известность умеренного вигского политика Джозефа 
Аддисона.
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У ИСТОКОВ "ПУТЕШЕСТВИЙ ГУЛЛИВЕРА'

Выдающийся писатель-сатирик Англии ХУШ в., яркий памфле
тист, просветитель, борец за пробуждение национального самосо
знания ирландского народа, человек острого и глубокого ума 
Джонатан Свифт приобрел известность еще при жизни. Его единст
венное художественное произведение "Путешествие Гулливера" 
принесло автору мировую славу. По признанию известного писате
ля XIX в. У. Теккерея, у Свифта был "огромный, потрясающий та
лант, чудесно яркий, ослепительный и могучий, талант схватывать, 
узнавать, видеть, освещать ложь и сжигать ее до тла, проникать 
в скрытые побуждения и выявлять черные мысли людей"1. Оружи
ем острой сатиры Свифт заставлял преклоняться перед собой вель
мож и министров, приводил в трепет врагов и завоевывал симпатии 
обиженных и угнетенных.

Жизнь, деятельность и литературное творчество писателя яви
лись предметом стольких исследований за рубежом, что понадоби
лось их систематизировать в виде специальной библиографии2. Среди 
этих работ наибольший интерес представляют труды Р. Кука, У. Спе- 
ка, Дж. Эхренпрейза, Дж. Дауни и других3. Свой вклад в изучение 
жизни и творчества Свифта внесли также отечественные литературо
веды А. Веселовский, В.В. Чуйко, В.И. Яковенко, А. Дейч, М. Деви
дов, В.С. Муравьев и другие4. Заметим, что в обширной литературе 
о Свифте (как у нас в стране, так и за рубежом) очень мало историче
ских трудов5. Да и в имеющихся работах изучению идейно-политиче
ских взглядов Свифта отводится самое незначительное место. Между 
тем исследование его политических воззрений позволило бы понять 
истоки формирования просветительских взглядов и определить поли
тическую ориентацию крупнейшего писателя Англии.

Джонатан Свифт (1667-1745) происходил из обедневшего ста
ринного дворянского рода, проживавшего в графстве Йорк. Его дед, 
небогатый священник, обремененный многочисленной семьей, во 
время гражданской войны отдал все свое состояние в триста золо
тых монет при сборе пожертвований для короля Карла I Стюарта. 
За это он вскоре поплатился: сторонники Оливера Кромвеля броси
ли его в тюрьму и конфисковали имущество. Один из его сыновей -  
восемнадцатилетний Джонатан после смерти отца отправился в 
Ирландию к старшему брату Годвину Свифту, сумевшему к тому 
времени сколотить приличное состояние. Вскоре Джонатан женил
ся на скромной и красивой девушке Абигель Эрик, которая, как и 
он, также происходила из старинного, но обедневшего рода. С помо
щью брата Джонатан устроился на должность младшего судейского 
чиновника в Дублине. Спустя два года он внезапно скончался, не до
жив нескольких месяцев до рождения своего сына.
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Ч. Джервес. Джонатан Свифт.
Начало XVIII в.

Джонатан Свифт-младший родился в Дублине 30 ноября 1667 г. 
Ребенку исполнился год, когда его кормилица надумала поехать к 
себе на родину, в английское графство Уайтхевен. С собой она при
хватила и малыша. В простой крестьянской семье мальчик прожил 
около трех лет. Вскоре после возвращения в Ирландию дядя Свиф
та, подметив способности племянника к учебе (в четыре года он уже 
свободно читал), отдал шестилетнего Джонатана в одну из лучших 
школ Килькенского округа. В четырнадцать лет Свифт поступил на 
богословский факультет Дублинского университета, где особый ин
терес проявлял к изучению истории и литературы. Учился он неров
но. Его наставники особенно возмущались тем, что он прогуливал 
занятия, отсутствовал на богослужениях, предпочитая слоняться по
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городу или сидел в кофейне. Впрочем, лекции по истории и лите
ратуре он посещал прилежно. Вскоре молодой Свифт сделался изве
стным в кругу студентов как автор рукописных листков, в которых 
высмеивал учителей, подписываясь псевдонимом "Сын земли".

В юные годы Свифт, по словам Теккерея, был "необуздан, ост
роумен и очень бедствовал"6. За годы учебы в университете он ис
пытал всю горечь унижения от тех денежных подачек, которыми 
богатый дядюшка оплачивал его пребывание в респектабельном 
учебном заведении. Очень быстро он осознал, что только матери
альное благополучие позволит ему стать по-настоящему свободным 
и независимым. Окончив в 1689 г. университет, Свифт оказался без 
средств к существованию, без связей, без должности. Он отправился 
в Англию, в Лестер, где в ту пору проживала его мать. Обеспокоен
ная судьбой сына, она обратилась за помощью к своему дальнему 
родственнику Уильяму Темплю. И вскоре Джонатан получил у него 
место секретаря. Знакомство с Темплем оказало большое влияние 
на молодого Свифта. Именно он, по мнению как зарубежных, так и 
отечественных исследователей, способствовал формированию у 
Свифта вигских взглядов7.

Незаурядный государственный деятель, опытный политик, ис
кусный дипломат, видный депутат палаты общин, один из членов 
Тайного совета при короле Карле II Стюарте, сэр Уильям Темпль 
был хорошо известен в стране как человек высокообразованный, 
тонкий знаток многих языков, а также древней и современной исто
рии, прекрасный оратор, автор ряда философских эссе и политичес
ких очерков. Яркая и одаренная личность, Темпль своими "таланта
ми, пером и честностью" приводил в восхищение многих современ
ников8. Даже спустя столетие после его смерти каждый джентльмен 
считал за честь иметь в своей библиотеке книги, принадлежавшие 
перу Темпля.

Поначалу положение молодого человека в доме богатого и 
знатного вельможи было незавидным. Свифт должен был читать 
книги своему патрону, заниматься его перепиской, вести счета, по
лучая за секретарские обязанности скромное жалованье. К тому же 
ему приходилось выносить сварливый характер сестры Темпля и 
обедать за одним столом с его слугами. Все это воспринималось гор
дым юношей как унижение. Вспоминая позднее первые годы, прове
денные в Мур-Парке, Свифт с горечью писал, что впредь никому не 
позволит обращаться с собой как с мальчишкой, поскольку "более 
чем достаточно натерпелся такого обращения в своей жизни" в 
доме сэра Темпля9.

Желая обрести самостоятельность, Свифт в 1695 г. покинул 
Мур-Парк и отправился в Ирландию. Здесь ему удалось получить 
небольшой приход в Килруте, неподалеку от Белфаста. Однако спо
койная сельская жизнь приелась ему очень быстро, и когда Темпль
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пригласил Джонатана к себе вновь, тот охотно возвратился в Мур- 
Парк. Теперь положение Свифта в доме Темпля стало иным. 
Разглядев в молодом человеке незаурядные способности, Темпль 
целиком поручил ему все свои литературные дела. Знакомство с 
Темплем оказало значительное влияние как на формирование миро
воззрения Свифта, так и на определение его политической позиции 
и выбор места в жизни. Общение с самим Темплем, а также с людь
ми, его окружавшими, -  дипломатами, политиками, писателями и 
поэтами -  давало богатую пищу воображению юноши, будило его 
мысль. Впоследствии Свифт любил вспоминать о том, как король 
Вильгельм научил его "резать спаржу на голландский манер" и что 
именно в имении Темпля он увидел людей, "вершивших судьбы об
щества, услышал их разговор, сравнил себя с ними"10.

Около десяти лет прожил Свифт в Мур-Парке. Выполняя секре
тарские обязанности, молодой человек в то же время получил воз
можность заняться самообразованием, поскольку в доме Темпля 
имелась богатейшая библиотека, в которой наряду с трудами антич
ных авторов -  Гомера, Петрония, Лукреция, Вергилия, Тита Ливия -  
имелись книги современных философов -  Т. Гоббса и Дж. Локка, 
а также теоретика государства и права -  Н. Макиавелли, писателей 
М. Монтеня и Ф. Рабле, философа Ф. Ларошфуко. Все эти произве
дения Свифт читал с одинаковым интересом, проводя в библиотеке 
по 12-14 часов в сутки. А вскоре он и сам сделал первые шаги на ли
тературном поприще, написав четыре оды, одну из которых посвя
тил королю Вильгельму Оранскому.

Пребывание в Мур-Парке осталось незабываемым для Свифта 
еще и потому, что здесь он встретился с Эстер Джонсон, или Стел
лой, "звездочкой", как он ласково ее называл. Стелле суждено было 
сыграть важную роль в жизни писателя. Большинство биографов 
Свифта его первым любовным увлечением называли Стеллу. Меж
ду тем еще до встречи с ней Свифту уже довелось пережить любов
ное приключение, которое едва не закончилось браком. Об этой ис
тории поведал Теккерей. Свою первую любовь Свифт повстречал 
будучи студентом. Его возлюбленной оказалась сестра товарища 
по колледжу мисс Джейн Варинг, или Варина, как окрестил ее 
Свифт. В ту пору ему исполнилось 19 лет, и свою любовь он изливал 
в письмах к обожаемой Варине. Одно из этих писем начиналось 
словами. "Нетерпение -  это неотъемлемое качество влюбленного". 
Однако вскоре влюбленные вынуждены были расстаться, так как 
Свифт переехал в Мур-Парк на службу к Темплю. Еще какое-то 
время юноша посылал своей Варине письма, но разлука постепенно 
сделала свое дело: любовный пыл Джонатана остыл. Тем не менее 
однажды Свифт направил девушке письмо, в котором предлагал 
выйти за него замуж. Но это предложение было сделано в такой 
форме, что принять его уважающей себя юной леди было просто не-
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Эстер Джонсон (Стелла). 
Начало XVIII в.

возможно. В нем Свифт долго распространялся о своей бедности, 
а затем заключил: "Я буду счастлив принять Вас в свои объятия, не
зависимо от того, красивы ли Вы и велико ли Ваше состояние. Глав
ное -  чистоплотность и, кроме того, достаточность средств, вот все, 
чего я от Вас хочу!"11. Неудивительно, что на этом первый роман 
Свифта завершился.

С Эстер Джонсон или Стеллой Свифт впервые встретился в 
1689 г. Ее отчим был управляющим в Мур-Парке (Теккерей утверж
дал, что Эстер являлась побочной дочерью сэра Темпля, о чем, 
на его взгляд, свидетельствовали черты лица девушки, ее манера 
одеваться, отношение к ней самого Темпля, а также завещанные им 
в ее пользу 1000 фунтов)12. "Я узнал ее, когда ей было только шесть
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лет, -  напишет позднее Свифт в "Дневнике для Стеллы", -  и в какой- 
то мере содействовал ее образованию, предлагая книги, которые ей 
следовало прочесть, и постоянно наставляя в началах чести и добро
детели, от коих она не отклонялась ни в едином поступке на протя
жении всей своей жизни"13. Между воспитателем и его ученицей ус
тановились дружеские отношения. Но постепенно Стелла все боль
ше увлекалась высоким и стройным молодым человеком с яркими 
небесно-голубыми глазами, в которых светилось очаровательное 
лукавство. То уважение и восхищение, которое она испытывала к 
своему учителю и наставнику, бывшему, к слову сказать, старше ее 
на четырнадцать лет, с годами переросло в искреннюю и преданную 
любовь к Свифту. Стелла "слыла одной из самых красивых, изящ
ных и приятных молодых женщин в Лондоне, -  свидетельствовал 
Свифт. -  Ее волосы были чернее воронова крыла, и все черты лица 
отличались совершенством". Высоко ценил Свифт также мораль
ные качества девушки: ее тонкий ум, преданность, искренность. 
"Едва ли какая другая женщина была когда-нибудь столь щедро на
делена от природы умом или более усовершенствовала его чтением 
и беседой, -  писал он. -  Ее совет бывал всегда самым лучшим, и ве
личайшая независимость суждения сочеталась в ней с величайшим 
тактом... Никогда еще любезность и независимость, искренность и 
непринужденность не встречались в столь счастливом сочетании"14.

Несмотря на взаимную симпатию, отношения Свифта со Стел
лой сложились непростые. После смерти Темпля в 1699 г. Свифт на
меревался перебраться в Ирландию и посоветовал Стелле также ту
да переехать. Стелла безропотно последовала совету своего настав
ника и вскоре поселилась в Дублине, где и прожила до конца своих 
дней. Она оставалась верным другом Свифта и единственным пове
ренным во всех его делах. Покидая Ирландию, Свифт почти еже
дневно посылал ей подробные письма (позднее они лягут в основу 
его произведения "Дневник для Стеллы".). Он не переставал востор
гаться красотой и достоинствами Стеллы и, тем не менее, не допус
кал даже мысли о вступлении с ней в брак. Когда же некий Тиздал 
посватался к Стелле, Свифт, узнавший об этом, написал ему: "Если 
бы мои материальные средства ... и мое здоровье позволяли мне 
думать о подобных вещах, то я, конечно, из всех женщин в мире ос
тановился бы на том выборе, какой сделали вы, так как я никогда не 
встречал человека, которого ценил бы так высоко, как ее"15. Воз
можно, что недостаток материальных средств и какое-то нездоро
вье Свифта и послужили истинными причинами, помешавшими его 
браку со Стеллой.

Когда Темпль умер, завещав Свифту заботы об издании собра
ний своих сочинений, а также доверив доходы от этого издания, 
Свифт искренне переживал его кончину. В дневнике он написал: 
"С Темплем умерло все, что было хорошего и доброго среди лю
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дей"16. Покинув Мур-Парк, Свифт устроился на место домашнего 
капеллана у лорда Беркли. Вскоре он издает свой первый политиче
ский трактат, сразу же принесший ему громкий успех: "Рассужде
ния о раздорах и разногласиях знати и общин в Афинах и Риме". 
В то время пришедшие к власти тори предъявили обвинение в госу
дарственной измене вигскому кабинету министров во главе с лордом 
Сомерсом, упрекая его в том, что он скрепил без ведома парламен
та тайный договор короля Вильгельма Оранского с Голландией и 
Австрией, направленный на создание антифранцузской коалиции в 
предстоящей войне за испанское наследство. Свифт расценил дейст
вия тори как попытки нарушить равновесие сил в государственном 
устройстве и добиться своего усиления на политической арене не
дозволенными средствами.

В своем памфлете Свифт выступил как виг, защищавший 
"договорную" теорию происхождения государственной власти, 
поддерживавший принцип "равновесия властей", осуждавший ти
ранию во всех ее проявлениях. Он смело выступил в защиту виг- 
ского кабинета министров, изложив историю обвинений община
ми Афин нескольких лиц, под которыми подразумевал вигов. 
Свифт дал каждому из вигов высокую оценку. На его взгляд, лорд 
Сомерс (Аристид) являлся "строгим судьей", который был хорошо 
знаком с законами и формами правления. Народ уважал его за 
"справедливость и строгое соблюдение законов"; адмирал Рассел 
(Фемистокл) -  добрый человек и незаурядный деятель. К тому же 
он "удачливый генерал", одержавший немало побед над врагом. 
Маркиз Галифакс (Перикл) -  способный министр, превосходный 
оратор, высокообразованный человек и т.д.17 Свифт считал, что 
обвинения, выдвинутые против заслуженных людей в Греции и 
Риме, создавали опасность для государства. Проводя аналогию с 
современными событиями, памфлетист приходил к заключению: 
"Стремление отстранить от управления страной людей способных 
и достойных, поставив взамен их честолюбивых, алчных, легко
мысленных, с дурными намерениями, неминуемо приведет к краху 
государства"18. Свифт предостерегал новое министерство от по
добных "фатальных" последствий.

Данный памфлет оказал немалую услугу вигам, и их лидеры лор
ды Сомерс и Галифакс пожелали поближе познакомиться с его авто
ром. Как позднее вспоминал сам Свифт, они очень лестно отзывались 
о его способностях, заявляли о своем к нему расположении, были 
весьма щедры на обещания "любых повышений, когда это будет в их 
власти". Вскоре Свифт стал завсегдатаем у лорда Галифакса и видел
ся с лордом Сомерсом так часто, как ему того хотелось. "Именно тог
да, -  вспоминал Свифт, -  я впервые озаботился различиями в партий
ных принципах вигов и тори; ранее я избирал себе другие, на мой 
взгляд, куда более достойные предметы для размышлений"19.
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Так начался почти десятилетний период сотрудничества Свифта 
с вигами. Свифт познакомился и с видными журналистами из партии 
вигов: Ричардом Стилем и Джозефом Аддисоном, стал завсегдатаем 
кофейни Виля, где собирались литераторы-виги. За Свифтом все 
прочнее утверждалась слава блестящего собеседника. Его остроты, 
меткие характеристики и едкие колкости, отпущенные по адресу 
противников, передавались и повторялись в кофейнях его собратья
ми по перу. Однако настоящую известность Свифт приобрел, когда 
в 1704 г. издал написанную им еще в Мур-Парке "Сказку бочки". 
В этом произведении Свифт выступал с позиций просветителя, ста
вя перед собой цель устранения извращений в науке и религии. 
Свифт был твердо убежден, что множество "грубых извращений в 
религии и науке могут послужить материалом для сатиры, которая 
была бы и полезна, и забавна"20. Для этой цели "извращения" в об
ласти религии он представил в форме аллегорического рассказа о 
кафтанах и трех братьях, олицетворявших три основных христиан
ских вероучения в Европе: католицизм (брат Петр), кальвинизм 
(брат Джек) и англиканство (брат Мартин).

"Извращения" же в области науки автор предпочел изобразить в 
отступлениях, как будто специально вставленных для того, чтобы 
сбить читателя с толку, сделать композицию книги хаотичной. От
сюда и название книги -  "Сказка бочки", что в переводе с английско
го означает "бессвязная болтовня", "мешанина". На самом деле все 
эти предисловия и отступления были подчинены определенной це
ли: осмеянию различного рода нелепостей в науке, образовании, ли
тературе.

Повествование в книге велось от лица одного из современных 
писателей по заказу высших чиновников церкви и государства, кото
рые "сильно опасаются", как бы "умники", которых в нынешний век 
развелось немало, не вздумали выискивать на досуге слабые сторо
ны религии и управления. Чтобы избежать подобной опасности, 
"умников" решили отвлечь, и как моряки, встретившие кита, броса
ют ему для забавы пустую бочку и тем отвлекают от нападения на 
корабль, так и автор создает свою сказку бочки (в этом заключался 
второй смысл названия книги), чтобы занять на несколько месяцев 
"названные беспокойные умы".

В первую очередь Свифт подверг критике католическую цер
ковь. Он обвинял ее прелатов в плутовстве, утверждая, что "брат 
Петр" "совершил в последнее время несколько мошенничеств, 
вследствие чего вынужден был прятаться". Автор высмеивал поро
ки, присущие католическим священникам: спесь, прожектерство, 
упрямство, ложь, тщеславие, жадность. Изображая Петра (католи
ческую церковь), Свифт писал: "В припадках безумия...он называл 
себя всемогущим Богом и подчас даже повелителем Вселен
ной...Петр даже в минуты просветления был крайне невоздержан на
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язык, упрям и самоуверен и скорее проспорил бы до смерти, чем со
гласился бы признать в чем-нибудь свою неправоту. Кроме того, он 
обладал отвратительной привычкой говорить заведомо чудовищ
ную ложь по всякому поводу и при этом не только клялся, что гово
рит правду, но посылал к черту всякого, кто выражал малейшее со
мнение в его правдивости"21.

Досталось от Свифта и протестантскому духовенству, а также 
диссентерам, чей собирательный образ он вывел в лице брата Дже
ка. Свифт обличал священников, совершавших "мерзости и жесто
кости" под прикрытием "религии и длинных молитв". Он высмеивал 
также обычай религиозных фанатиков по каждому поводу обра
щаться к молитве: "Когда Джек затевал какую-нибудь гнусность, он 
становился на колени, иногда прямо в канаву, закатывал глаза и на
чинал молиться". Развенчивая ханжество и лицемерие протестант
ского духовенства, Свифт утверждал: "Диссентеры -  беспощадные 
гонители под маской ханжества и набожности"22.

Совершенно иначе представлял автор англиканскую церковь 
(брат Мартин). Здесь не встретишь беспощадной критики догматов 
и обрядов церкви, которую Свифт обрушивал на католиков и сек
тантов. Более того, если можно говорить о положительном герое 
книги, то это, бесспорно, образ Мартина. У Свифта он представал 
рассудительным, сдержанным, спокойным и невозмутимым моло
дым человеком, чей кафтан (имелось в виду вероучение) всегда был 
"аккуратно приведен в состояние невинности"23. Чем же объяснить 
подобную "лояльную" позицию Свифта по отношению к государст
венной религии и церкви? Все дело в том, что сам автор всегда оста
вался активным приверженцем англиканизма. В одной из бесед с 
лордом Сомерсом Свифт прямо заявил, что является сторонником 
"высокой церкви"24. Верность догматам англиканской церкви, за ко
торой Свифт оставлял господствующее положение во всех делах ре
лигии, осуждение всяких схизм и ересей, отступлений от доктрина 
государственной религии Свифт сохранил на протяжении всей своей 
жизни. Именно фанатичная преданность Свифта англиканству, иду
щая вразрез с теорией веротерпимости, которой придерживались 
виги, стала, на наш взгляд, непреодолимым препятствием на пути 
дальнейшего его сотрудничества с этой партией.

Таким образом, уже в данном произведении выявилось двойст
венное отношение Свифта к церкви и религии. С одной стороны, 
он выступал как просветитель, обличавший религию и ее при
спешников -  священнослужителей, а с другой -  представал как 
стойкий защитник англиканства, пытавшийся вывести за пределы 
критики государственную церковь. Подобное противоречивое от
ношение к религии Свифт сохранил на протяжении многих лет, и 
это в немалой степени осложнило его жизнь, затруднило продви
жение по службе.
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Свифт сетовал, что в защиту его произведения не было напеча
тано ни одной строчки и не появилось ни одного сочувственного от
зыва. Однако он явно лукавил. "Сказка бочки" имела неслыханный 
успех. За шесть лет она выдержала пять изданий, поставив Свифта 
в первые ряды известных литераторов Англии. Сам Свифт, перечи
тывая на склоне лет свой труд, восклицал: "Боже милостивый! 
До чего же я был талантлив, когда писал эту книгу!"25. В то же вре
мя она вызвала ненависть к автору со стороны католиков. Папа 
римский приказал включить "Сказку бочки" в список запрещенных 
книг. Нелестный прием встретила книга и у высокоцерковников. 
Королева сочла ее "богохульной", что и послужило в дальнейшем 
непреодолимым препятствием для Свифта в его стремлении полу
чить епископский сан. Автор "Сказки бочки" в глазах королевы на
вечно остался еретиком.

В том же 1704 г. Свифт издал еще одно произведение -  "Битву 
книг", которую посвятил своему бывшему патрону Уильяму Темп- 
лю. Данное произведение возникло в результате спора, вызванного 
трактатом-эссе Темпля "О знаниях древних и новых", в котором ве
дущая роль отводилась античным авторам. Противником Темпля в 
споре выступал хранитель королевской библиотеки Ричард Бентли, 
отстаивавший важность работ современных авторов. В "Битве книг" 
Свифт изобразил дискуссию между Темплем и Бентли в виде паро
дии. Все персонажи книги -  античные герои, боги, поэты, богиня 
с чадами и домочадцами, философы, критики -  участвуют в споре 
древних и современных писателей. Своим произведением Свифт вы
смеивал претензии "модернистов" на оригинальность, усматривая 
в этом лишь "наглое скудоумие". Да и сам спор между древними и со
временными писателями ему представлялся искусственным. По мне
нию Свифта, следовало не упиваться лишь творениями великих 
антиков, а ценить любое произведение за его художественные до
стоинства и те мысли, которые оно несет человечеству.

За годы сотрудничества с вигами Свифт написал ряд памфлетов: 
"Рассуждение в доказательство того, что уничтожение христианства 
в Англии может быть сопряжено с некоторыми неудобствами...", 
"Проект поддержания религии и реформы манер", "Мысли о раз
личных вопросах морали и развлечений", "Нелепости и абсурдности 
в английском обществе" и ряд других. Все эти работы со всей оче
видностью свидетельствовали об идентичности политических убеж
дений просветителя с теми, которых придерживались виги.

Как и большинство вигов, Свифт считал, что первоначально 
"неограниченная власть принадлежала народу", но со временем воз
никла необходимость ее разделения "с целью ограждения народа от 
угнетения в стране и насилия извне" на три независимых друг от дру
га ветви. Во главе государства стоял правитель, добившийся автори
тета и популярности в народе доблестью, незаурядными способнос
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тями, проявившимися в государственном управлении либо в воен
ных экспедициях. Он возглавлял гражданские ассамблеи. Свифту 
представлялось логичным, что другая часть власти должна была 
вверяться "великому совету или сенату знати" -  для решения важ
ных государственных дел. Такой совет состоял из людей, владевших 
крупным состоянием и ведущих свое происхождение от предков, ко
торые уже пользовались властью. Эти люди, подчеркивал памфле
тист, легко находили общий язык и свою деятельность начинали 
прежде всего с мероприятий, направленных на обеспечение непри
косновенности своей собственности. Для достижения этой цели они 
проявляли особую заботу о сохранении мира в стране и за ее преде
лами. Наконец, третья часть власти вручалась "представительному 
собранию народа" -  общинам. Причем, подчеркивал Свифт, "власть 
народа значительна и бесспорна". Свифт неоднократно утверждал, 
что правление государством не следует доверять "немногим" и что 
хорошо устроенными государствами являются такие, в которых 
власть "вверяется в разные руки"26.

Свифт, как и многие виги, защищал принцип "равновесия влас
тей". Если же это равновесие нарушается "в силу небрежного отно
шения, безрассудства или слабости тех, у кого находится власть, 
либо какая-либо из сторон перевешивает две другие", неизбежно про
исходит ее концентрация в руках одной силы -  устанавливается тира
ния. Причем, по мнению Свифта, тирания не определяется количест
вом правителей и узурпация власти в государстве может быть осуще
ствлена не только одним человеком, но и несколькими людьми. Сред
ство избежать нарушения равновесия властей Свифт усматривал в 
"определенности" ограничений, накладываемых на каждую ветвь 
власти, и в том, чтобы эти ограничения были "общеизвестными"27.

Свифт высказывал опасения, что нарушить равновесие властей 
может народ. На его взгляд, "нет ничего более опасного, чем позво
лить народу расширить свою власть", поскольку это неминуемо при
ведет к "фатальным последствиям". Как выразитель интересов 
класса собственников, Свифт опасался расширения власти народа, 
считая, что это повлечет за собой установление тирании. Он подчер
кивал: "большинство революций в древних государствах Рима и 
Греции начиналось с тирании народа, а завершалось, как правило, 
тиранией одного человека"28.

Обращаясь к истории Англии, Свифт прослеживал за тем, как 
изменения в равновесии властей влияли на расстановку сил в госу
дарстве. Со времени нормандского завоевания равновесие сил в ко
ролевстве часто менялось, а иногда полностью нарушалось. Причем 
немаловажную роль сыграли в этом общины, которые особенно 
укрепили свои позиции в правление Генриха VII Тюдора и его на
следников. Усиление общин Свифт связывал с процессом расшире
ния продажи земли знати, которая заметно усилилась после Рефор
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мации, когда на смену монастырским землевладельцам пришли 
светские лорды. В правление Елизаветы Тюдор, продолжал Свифт, 
равновесие властей находилось в более или менее стабильном поло
жении. Но когда на политической сцене в Англии появились пурита
не, обратившиеся к новым схемам правления в религии и республи
канским принципам, то они смогли оказать давление на прерогати
ву, нарушили тем самым равновесие сил, что незамедлительно при
вело к революции. В ходе революции, полагал Свифт, пуритане по
пытались вначале ввести тиранию народа, а затем одного лица. Про
светитель считал, что даже сам Кромвель был вынужден считаться 
с принципом "равновесия властей" и в качестве противовеса усиле
нию власти палаты общин незадолго до того, как сделаться тира
ном, создал новую палату лордов. После Реставрации в правление 
двух "слабых правителей" (Карла II и Якова II Стюартов) равнове
сие сил находилось, на взгляд Свифта, на грани коллапса, и лишь 
только Славная революция упрочила баланс сил в государственном 
устройстве.

Свифт считал, что народ вправе избирать ту форму правления, 
которую считает пригодной для своей страны. Он высказывал лю
бопытное предположение о том, что выбор такой формы зависит 
от темперамента и характера народа, а также климата страны, в ко
торой он проживает. "Как правило, -  уверял памфлетист, -  умерен
ный климат способствует умеренному правлению, а резко континен
тальный располагает к деспотической власти"29. Какая же форма 
правления была наиболее пригодна для англичан, по мнению Свиф
та? Тирания, узурпация власти вызывали осуждение литератора. Де
спотическая власть, на его взгляд, "еще большее зло, чем анархия". 
Свифт был уверен, что к абсолютному правителю следует относить
ся во всех свободных государствах как "к врагу всего человечест
ва"30. Он полагал, что монарх должен быть ограничен законами точ
но так же, как и его подданные. Ненависть к тирании в любой ее 
форме Свифт пронес через всю свою жизнь и в "Путешествиях Гул
ливера" написал: "Больше всего я наслаждался лицезрением людей, 
истреблявших тиранов и узурпаторов и восстанавливавших свободу 
и попранные права угнетенных народов"31.

Впрочем, республиканская форма правления также претила 
Свифту. "Единственное зло, против которого мы должны высту
пать, -  это фанатизм и неверие в религии и республиканское правле
ние", -  писал он в журнале "Экзаминер"32. Свифт критиковал рес
публику, каковой стала Англия во время революции середины 
XVII в. Да и саму революцию он иначе, как "противоестественное" 
и "ужасное восстание" не называл33. Больше всего по нраву Свифту 
пришлась конституционная монархия, которая была установлена 
в стране после Славной революции. Свифт неоднократно выступал 
в ее защиту. Он призывал сохранять конституцию "во всех ее час
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тях" и, допуская отдельные изменения в управлении, выражал твер
дую уверенность в том, что "форма и равновесие ветвей власти со
хранятся в неизменном виде и в будущем"34.

Большое значение в государственном устройстве Свифт прида
вал парламенту, который, по его мнению, должен действовать по 
всеобщему согласию и в интересах всего общества. В идеальном 
парламенте дебаты о законопроектах ведутся беспристрастно и без 
оказания давления со стороны отдельных лидеров, которые готовы 
предать интересы Отечества ради корыстной личной выгоды. 
Свифт выступал за расширение прав представительного учрежде
ния. Как просветитель он тесно увязывал понятие "свободы нации" 
с неограниченными привилегиями парламента, твердо уверовав 
в то, что в ограничении нуждается только исполнительная власть -  
монарх. Усматривая в представительном учреждении гарантии сво
боды, памфлетист ратовал за частые созывы парламента. Он был 
убежден в том, что ошибки, совершаемые парламентом, происходят 
из-за давления, оказываемого на депутатов лидерами политических 
партий.

Свифт подчеркивал: парламентарий в обычной жизни "позволя
ет себе оставаться на одном уровне с прочими смертными, следует 
своим собственным путем, сообразно своему разуму, и скорее под
чинится своему разуму, чем указаниям самого мудрейшего из сосе
дей". Но стоит депутату войти в здание парламента, как он превра
щается в совершенно другого человека. Теперь он почитает себя су
ществом высшим по сравнению с теми, кто остался за стенами пар
ламента. Депутат присоединяется к партии, "ни целей, ни характера, 
ни лидера которой не знает, но мнение последнего поддерживает и 
отстаивает с таким рвением и усердием, словно он молодой студент, 
следующий советам известного профессора философии. У самого 
члена палаты отсутствуют собственные мнения, мысли, речи, по
ступки. Все это сообщается ему лидером, и прежде чем что-либо 
окажется у него на устах, это уже не только измельчено, но и пере
жевано. Инструктируемый таким образом парламентарий следует 
за партией, правой или неправой"35. Осуждая зависимость депутатов 
от лидеров партий, Свифт усматривал подходящее средство избав
ления от нее в том, чтобы парламентариев избирали из числа земле
владельцев. Пока же, писал Свифт в памфлете "Нелепости и абсурд
ности в английском обществе", мы нередко сталкиваемся с тем, что 
многие члены парламента представляют города, не владея при этом 
ни пядью земли в королевстве36.

С позиций просветителя Свифт критиковал существующую из
бирательную систему, согласно которой правом выбора обладали 
те, кто имел не менее 40 шиллингов годового дохода. Он считал, что 
подобная система изжила себя, потому что устарела, а также из-за 
коррупции, поэтому избирательное право следует предоставлять
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тем, кто владеет земельной собственностью. Свифт предлагал по
высить размер имущественного ценза для выборщиков, а также до
пускать в их ряды исключительно землевладельцев. В подобных 
рассуждениях обращала на себя внимание его приверженность к 
"земельным", а не "денежным", что было характерно для вигов, ин
тересам. Чем же это объяснялось? Являясь священнослужителем 
англиканской церкви, происходя из семьи землевладельцев, в кото
рой были сильны роялистские симпатии, Свифт явно тяготел к клас
су землевладельцев. Однако в то время, когда Свифт писал указан
ные памфлеты, он, по-видимому, еще пребывал под влиянием вига 
Темпля, и потому в его произведениях встречались лишь отдельные 
фрагменты, напоминавшие идеи тори. К примеру, типичным для то
ри было утверждение, озвученное Свифтом, о том, что непремен
ным условием для избирателей и кандидатов в парламент должна ос
таваться их приверженность догматам государственной церкви. 
На взгляд Свифта, люди, исповедовавшие иную религию, попыта
ются выдвинуть в парламент лиц с такими религиозными убеждени
ями, каких придерживаются сами, и в случае, если подобных депута
тов в парламенте окажется немало, они смогут угрожать государст
венной религии, а также разрушат само государственное устройст
во. Поэтому Свифт требовал избирать в парламент исключительно 
англиканцев.

С позиций просветителя Свифт выступал в защиту более равно
го представительства от графств и городов. Ему представлялось 
абсурдным, что заброшенные бурги продолжали выдвигать своих 
представителей на выборах, тогда как там вообще было некого 
представлять, но тем самым большие города, в которых проживало 
множество граждан, призванных расширять торговлю королевства, 
лишались такой возможности. Разумеется, подобные заявления 
Свифта отнюдь не означали, что он ратовал за предоставление из
бирательных прав всем англичанам. В его понимании избиратель
ными правами могли пользоваться исключительно имущие классы. 
Ремесленники, квалифицированные рабочие, мелкие торговцы и 
фермеры, не говоря уже о крестьянах и ремесленниках, принадле
жали к тому "низшему сорту людей", которых Свифт исключал из 
права участия в политической жизни общества. Как справедливо 
подметил британский ученый Эхренпрейз, он оставлял за неиму
щими лишь право пассивного подчинения законам37.

Свифт ни на минуту не сомневался также в том, что те, кого из
бирают в парламент, должны происходить из имущих слоев населе
ния, и в первую очередь из числа землевладельцев. В памфлете 
"Мысли о различных вопросах морали и развлечений" он со всей ка
тегоричностью заявлял: "Закон в свободной стране должен устанав
ливаться большинством тех, кто владеет земельной собственнос
тью". Далее просветитель рассуждал следующим образом. Во всех
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"хорошо устроенных государствах" власти пекутся об ограничении 
владений собственности своих граждан, причем делается это неред
ко с целью повышения их стимула к заботе об общественном благе. 
Явно утопичными звучали утверждения Свифта о том, что люди, 
которые приобретут столько собственности, сколько им позволит 
закон, тотчас же начинают проявлять заботу об интересах и благе 
общества38. Целью "хорошего" правления Свифт считал стремле
ние правителя оберегать частную собственность граждан. Поэтому 
доверять заботу об охране собственности, полагал просветитель, 
следовало тем, кто "сам платил за свои выборы", т.е. крупным соб
ственникам39.

Отстаивая интересы имущих слоев и защищая их право на 
власть, Свифт соответственно строил и свою теорию сопротивле
ния. Как мы уже могли убедиться, данная теория широко пропаган
дировалась партией вигов. Тори, напротив, придерживались учения 
о непротивлении. Свифт напоминал, что в правление последних 
Стюартов духовенство под видом пассивного подчинения и непро
тивления на деле защищало неограниченную власть монарха, заяв
ляя, что эта доктрина "угодна двору". Просветитель считал допусти
мым оказание сопротивления власти тирана, только в виде лишенн
ей его короны. Что же касается законодательной власти, то ей сле
довало подчиняться беспрекословно. При этом Свифт допускал, что 
власть парламента может быть неограниченной. Как видно, идеаль
ное государственное правление представлялось Свифту как абсо
лютная законодательная власть, которую будто бы представляет 
весь народ, и исполнительная власть, "определенным образом огра
ниченная". При иных вариантах или неравномерном распределении 
ветвей власти возможны, по мнению просветителя, "опасные и дур
ные последствия"40.

Сторонник политического учения вигов, Свифт, тем не менее, 
защищал интересы класса землевладельцев, т.е. по сути -  партии то
ри. Кем же был в действительности Свифт? Как относился к парти
ям, когда сотрудничал с вигами? Надо признать, что он четко раз
граничивал партии по их отношению к собственности. Землевла
дельцы Англии (лендлорды, сельское джентри, йомены, фригольде
ры) причислялись им к тори, а коммерсанты, промышленники и 
финансисты -  к вигам41. В то время как люди, отстаивающие "зе
мельные" или "денежные" интересы, вели борьбу за главенствую
щее место в политике, Свифт выступал в роли миротворца. "Когда 
две партии, разделявшие общество, ссорятся, -  писал он в памфлете 
"Рассуждения церковника", долг каждого человека выбрать одну 
или другую сторону, либо примирить обе"42. Поскольку автор сохра
нял дружеские отношения со многими известными деятелями из 
обеих партий, то немудрено, что он считал возможным выступать в 
роли посредника между ними.
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Свифт вообще иронически относился к партийной борьбе: 
"После образования партий одиночки выглядят так смешно и стано
вятся такими жалкими, что им ничего не остается, кроме как бежать 
в стадо, которое по крайней мере укроет и защитит их, и где, чтобы 
с тобой считались, надо быть лишь понаглее"43. Свифт считал недо
стойным "человеческой природы и человеческого разума" присое
диняться на подобных "рабских" условиях к любой из партий. Пыта
ясь сохранить независимое положение, он, казалось на первый 
взгляд, давал им беспристрастные характеристики: "Я не обвиняю 
ни вигов, ни тори в том, что отдельные их принципы могут спрово
цировать установление пресвитерианства или католицизма в рели
гии и республиканизма или деспотизма в государственном правле
нии". И далее Свифт излагал собственную позицию. Он объявлял 
себя приверженцем англиканства, готовым уничтожить порядок, 
при котором вера "подвергается коррупции и осмеянию" и представ
ляет опасность для монархии, и заявлял о своей готовности с оружи
ем в руках "выступить против любого зла на земле"44.

Однако как бы ни пытался Свифт представить себя "внепар
тийным" памфлетистом, его трактаты убеждали в обратном: ли
тератор отстаивал позиции вигов. Впрочем, уже в "вигский" пери
од в его взглядах стали намечаться расхождения с этой партией по 
трем позициям. Во-первых, Свифт защищал интересы землевла
дельцев. Во-вторых, он оставался стойким приверженцем англи
канской веры, более того, осуждал любые отступления от уста
новленной государственной формы богослужения. Чтобы под
крепить собственную мысль о недопустимости раскола в церкви 
Англии, Свифт приводил в пример высказывания Платона о том, 
что люди должны служить Богу в соответствии с законами стра
ны. Как англиканец Свифт настаивал, чтобы законодательная 
власть с помощью строгих и эффективных законов препятствова
ла появлению и распространению новых сект. Но поскольку мно
гочисленные нонконформистские секты все же продолжали су
ществовать в стране, то Свифт готов был примириться с этим. 
Он считал противоречащим государственному устройству Ан
глии и делу очищения религии использование насилия против 
многих "заблудших" людей, если только они не представляли уг
розы для конституции. Однако в то же время он отказывал им в 
праве занимать сколько-нибудь высокие должности в управле
нии, полагая, что лучше вовсе не давать им "никакой, пусть даже 
самой незначительной власти"45.

На взгляд Свифта, литераторы, выдвигавшие свои аргументы в 
защиту диссентеров, являлись противниками "высокой" церкви и 
тем самым подрывали "основы благочестия и добродетели". Памф
летист выступал против "веяний века": высмеивать и принижать 
духовенство, полагая, что подобные поступки ложатся "позорным
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пятном" на королевство. Разве не удивительно было все это слы
шать от автора "Сказки бочки", который недавно еще демонстриро
вал острую сатиру на католическую и протестантскую церкви, да 
и религию в целом? Вероятно, во взглядах Свифта на религию в 
этот период произошли серьезные изменения. Как будто Свифт-ли- 
тератор вдруг вспомнил о своей профессии священнослужителя ан
гликанской церкви и на правах духовника принялся читать пропове
ди своей заблудшей пастве.

Преданность Свифта догматам англиканской церкви повлияла 
на его расхождения с вигами еще по одному вопросу -  об отношении 
к Славной революции. Вспомним, с каким восторгом отзывались о 
событиях 1688-1689 гг. виги Дефо, Стиль и Аддисон. Однако совер
шенно иначе оценивал эту революцию Свифт. Как англиканец он 
придерживался теории наследственного права престолонаследия. 
Свифт был убежден в том, что "корона дарована правителю от рож
дения и потому должна принадлежать ему и его потомкам" и что 
король "обладает тем же правом на свое королевство, как каждый 
человека на свою собственность"46. Однако в случае, если трон 
оказывается "вакантным", то парламент обязан позаботиться 
о престолонаследнике. Между тем в 1688 г. парламент не созы
вался королем, более того, пользуясь своей властью, виги объяви
ли короля свергнутым и передали корону его зятю, хотя в ту пору 
имелись три прямых законных наследника Якова II: его дочери 
принцессы Мария и Анна, а также сын Яков. Свифт полагал, что 
лишение трона прямых наследников Якова II и предоставление ко
роны его зятю -  Вильгельму Оранскому являлось "незаконным" 
действием. Как видно, в оценках Славной революции Свифт карди
нально расходился с вигами.

Идейные разногласия памфлетиста с партией вигов вскоре вы
лились в открытый разрыв с ней. С 1704 г. Свифт постоянно прожи
вал в Ирландии, в Ларакорском приходе. Лишь изредка он наведы
вался в Лондон. В это время королева Анна освободила англикан
ское духовенство от уплаты "первин" (первых фруктов) и десятины 
(десятой части урожая) в пользу короны. Ирландское духовенство 
также вознамерилось получить для себя подобные привилегии. 
А поскольку Свифт был дружен с находившимися в ту пору у влас
ти вигскими министрами, то было решено направить его в Лондон с 
поручением: добиться освобождения от "первин" ирландского духо
венства. Согласившись на выполнение данной миссии, Свифт втайне 
надеялся получить место епископа в Уотерфорде. Почти два года, 
с 1707 по 1709, пробыл Свифт в Лондоне, пытаясь выполнить пору
чение ирландского епископа, однако его хлопоты оказались тщет
ными. Виги не поддержали Свифта, и уязвленный памфлетист воз
вратился в Ирландию ни с чем. Обида на вигских министров, кото
рые отказались помочь ему в хлопотах о "первинах", окончательно
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отдалила Свифта от партии вигов. Вспоминая позднее о тех событи
ях, он всю вину за разрыв с вигами возлагал на их лидеров. "Нельзя 
винить в этом меня, -  писал он в дневнике, -  если принять в сообра
жение, как они (виги) со мной обошлись"47.

В 1708 г. Свифт познакомился с 17-летней Эстер Ваномри, или 
Ванессой48. Юная красивая девушка была моложе Свифта на двад
цать четыре года и отличалась иным складом характера, нежели 
Стелла. Натура незаурядная, страстная и импульсивная, склонная к 
резким сменам настроений, Ванесса произвела на Свифта большое 
впечатление. В одном из своих писем Свифт писал о ней: "Я привя
зан к ней до чрезвычайности; она верно обо всем судит, и я исправил 
все ее недостатки, вот только не могу приохотить к чтению, хотя с 
ее разумом, памятью и вкусом она могла бы многого достичь... Она 
совершенно со мной не считается, настолько, что прямо-таки сводит 
меня с ума"49.

Свифт, вновь выступивший в роли наставника молодой девуш
ки, серьезно ею увлекся и вызвал в ответ страстную любовь с ее сто
роны. Один из первых биографов Свифта лорд Оррери так характе
ризовал Ванессу: "Она была необычайно тщеславна... любила наря
ды, жаждала преклонения; обладала весьма романтическим складом 
ума; стояла, по ее убеждению, выше всех представительниц своего 
пола; держалась дерзко, весело и гордо; были у нее и приятные чер
ты, но она отнюдь не блистала красотой или утонченностью... Ее те
шила мысль, что она слывет наложницей Свифта, и все же она рас
считывала и желала выйти за него замуж"50. Свифт чуть ли не каж
дую неделю посещал дом Эстер, где обедал, отдыхал в отведенном 
для него кабинете. Здесь же он держал свой парик и выходное пла
тье, которыми пользовался, когда его приглашали в Сент-Джейм- 
ский дворец. Ученица и ее наставник вместе читали книги Ларошфу
ко, Фонтенеля, Монтеня, вместе пили чай, молились и занимались 
латынью, без устали спрягая "amo, amas, amavi" ("я люблю, ты лю
бишь, я любил"). Свифту нравилось быть предметом обожания и 
восхищения. Вскоре он стал приезжать к Ванессе каждый день. 
В одном из своих писем Свифт откровенно признавался ей в любви: 
"Позвольте Вас уверить, что никогда и никого в мире ваш друг так 
не любил, не почитал, не ценил и ни перед кем так не преклонялся, 
как перед вами".

Чувства Свифта не оставались безответными. В своем письме к 
Свифту Ванесса писала: "Знайте, ни время, ни случайность не в си
лах уменьшить невыразимую страсть, которую я питаю... Любовь к 
вам заключена не только в моей душе; во всем моем теле нет такой 
мельчайшей частицы, которая не была бы ею проникнута. Не обо
льщайтесь поэтому надеждой, что разлука изменит со временем мои 
чувства: даже безмолвствуя, я не нахожу себе покоя, и мое сердце 
одновременно наполнено печалью и любовью"51.
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Эстер Ваномри (Ванесса)

В 1710 г. к власти пришли тори. Кабинет министров возглавил 
Роберт Харли. Осенью того же года с прежним поручением о "пер- 
винах" Свифт вновь приезжает в Лондон. Теперь обстановка при 
дворе заметно изменилась и, по словам Свифта, "все повернулось 
вверх дном. Виги, занимающие высокие должности, все до едино
го...смещены...Со дня на день...ожидаем...роспуска парламента". Хо
тя виги, "идя ко дну", были не прочь ухватиться за памфлетиста, 
"как за соломинку", однако у Свифта уже сложилось прочное мне
ние, что все они "подлы и неблагодарны", а потому он "нисколько 
бы не огорчился, если бы их всех отправили на виселицу"52.

Порвав с вигами, Свифт полагал, что теперь он сможет в пар
тийной борьбе остаться "равнодушным зрителем", однако пройдет
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немного времени и просветитель запишет в дневнике: "Забавное 
зрелище: все виги теперь каются в том, как дурно они со мной посту
пили, однако, что мне до них. Мистеру Харли уже говорили обо мне, 
как о человеке, обиженном вигами, ведь будучи вигом я зашел недо
статочно далеко, и я рассчитываю поэтому на его благосклонность. 
Тори прозрачно намекнули мне, что если я только пожелаю, то смо
гу преуспеть"53.

Казалось, Свифт уже был готов примкнуть к партии тори. Вско
ре его официально представили мистеру Харли, который произвел 
на литератора самое благоприятное впечатление. Министр пригла
сил Свифта в гостиную, представил своим родственникам и друзьям 
и предложил присоединиться к гостям. "Мы просидели два часа кря
ду, попивая доброе вино... а потом я провел с ним еще два часа на
едине, излагая свое дело", -  описывал просветитель в одном из пи
сем к Стелле свой первый визит к Харли. И далее он продолжал: ми
нистр "с чрезвычайной готовностью вникал во все обстоятельства, 
расспрашивал о моих полномочиях и ознакомился с бумагами; про
читав составленную мной памятную записку, он положил ее в кар
ман, чтобы показать королеве, а затем сообщил мне, какие шаги на
мерен предпринять. Большего я и желать не мог. Он сказал, что не
пременно должен познакомить меня с государственным секретарем 
мистером Сент-Джоном (будущим лордом Болингброком), и столь
ко наговорил о своей приязни и почтении ко мне, что я, пожалуй, 
склонен поверить словам некоторых моих друзей, будто он пойдет 
на все, лишь бы привлечь меня на свою сторону. Он выразил поже
лание отобедать со мной... и после того, как я провел с ним целых 
четыре часа, любезно довез меня в наемной карете до Сент-Джейм- 
ской кофейни. Все это довольно необычно и забавно, если вы 
вспомните, кто он и кто я"54.

Столь теплый прием, оказанный скромному ирландскому свя
щеннику самим премьер-министром торийского кабинета, не только 
вдохновил, но и несказанно удивил Свифта. Ему хотелось верить, 
что дело с "первинами" его новые друзья -  тори помогут быстро ула
дить, однако собственный горький опыт советовал не торопиться 
полагаться на новых министров, которые, не исключено, "столь же 
хороши, как и их предшественники". Свифт полагал, что, расстав
шись с вигами, он впредь не будет пользоваться ничьим влиянием, 
кроме собственного. Однако не тут-то было. Харли уже задумал 
переманить Свифта на свою сторону. Последовала целая серия при
глашений литератора на обед к премьер-министру, на одном из ко
торых его представили королевскому прокурору. От обоих собесед
ников Свифт выслушал "множество любезностей". Харли заверил 
Свифта в том, что уже показал его памятную записку королеве и 
поддержал сам его ходатайство перед ней и что будто бы королева 
"изъявила согласие даровать первины".
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Прошло немногим более недели со дня знакомства Свифта 
с торийским министром, и он уже с чувством гордости вопрошал у 
Стеллы: "Знают ли в Ирландии, каким влиянием я теперь пользу
юсь среди ториев?"55. Вскоре состоялось знакомство Свифта с го
сударственным секретарем Сент-Джоном, который был учтив 
с памфлетистом "сверх всякой меры". Оба тори -  Харли и Сент- 
Джон обещали Свифту в ближайшее время завершить все фор
мальности по его делу о "первинах". Как видно, Свифт был твердо 
убежден в том, что благодаря расположению премьер-министра 
дело, с которым в течение двух лет не могли справиться виги, ока
жется под силу всемогущим министрам-тори и хлопоты о "перви
нах" будут благополучно завершены. Однако в действительности 
министры попросту решили использовать дело о "первинах" как 
своеобразную "приманку", чтобы привлечь на свою сторону "пер
вое перо" Англии -  памфлетиста Свифта. Не подозревавший ниче
го худого литератор поверил им и вскоре начал "отрабатывать" 
их "участие", принялся писать памфлеты в защиту той политики, 
которую проводило торийское министерство.

Не прошло и месяца с того дня, как Свифт познакомился с ли
дерами партии тори, как он уже оказался тесно связанным с новым 
кабинетом министров. Хотя литератор еще надеялся в скором вре
мени "развязаться" с хлопотами о "первинах" и уехать в Ирландию, 
однако это оказалось непростым делом. Министры-тори убедили 
Свифта в том, что очень нуждаются в его услугах, а памфлетист, 
поверив, что тори озабочены "истинными интересами общества", 
решил оказать им содействие, насколько это было в его силах. 
И вот из-под пера Свифта один за другим выходят памфлеты. Кро
ме того, в 1710-1711 гг. литератор начал издавать журнал "Экзами
нер" ("Ревизор"), все материалы которого были также направлены 
в защиту политики правящего кабинета министров.

Американский ученый Р. Кук все памфлеты Свифта, написан
ные в 1710-1714 гг. -  за годы сотрудничества с тори, разделил на три 
группы. К первой он отнес те материалы, которые преследовали 
своей целью дискредитацию вигских лидеров и их политики. Поми
мо памфлета "Краткая характеристика графа Томаса Уортона" к 
ней относится ряд статей "Экзаминера". Во вторую группу ученый 
объединил памфлеты, призывавшие к завершению войны за испан
ское наследство. Среди них наибольшей популярностью пользова
лись: "Поведение союзников", "Некоторые рассуждения о препятст
виях к договору", "Письмо к лорду из партии вигов". Наконец, к тре
тьей группе Кук причислил памфлеты, в которых Свифт защищал 
политику министерства после заключения мирного договора с 
Францией. Сюда входили: "История последних четырех лет правле
ния королевы", «Рассмотрение значения "Гардиана"», "Обществен
ный дух вигов"56.
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Оказавшись на службе у министров-тори, Свифт принялся кри
тиковать своих недавних друзей и союзников -  вигов, которые те
перь превратились в его непримиримых врагов. В "Экзаминере" 
он обвинял вигское министерство в том, что оно правило страной на 
протяжении двадцати лет с помощью людей, принципы и интересы 
которых сводились к тому, чтобы "подкупить, ввести в заблуждение 
и разорить нас, а со временем разрушить государственное и церков
ное устройство". Народ увидел, писал Свифт, что "общественные 
деньги попали в руки тех, кто по своему рождению, образованию и 
заслугам мог претендовать не больше, чем носить ливреи", и вынуж
ден был признать, что "коррупция и злоупотребления в каждой сфе
ре управления были столь многочисленны и нетерпимы, что могли 
привести к разорению, если бы не были приняты надлежащие 
меры". Свифт утверждал, что в правление вигов граждане страдали 
от "алчности и безразличия" вигской администрации, стремившейся 
"скорее присвоить себе все, что можно, нежели завоевать уважение 
королевы и подданных". Он также обвинял вигов в том, что те 
"погрязли в коррупции", подчеркивая, что все это хорошо известно 
народу57.

Многие лидеры партии вигов были подвергнуты обличительной 
критике со стороны Свифта. Осенью 1710 г. он опубликовал памф
лет "Краткая характеристика его светлости графа Томаса Уортона, 
вице-короля Ирландии", в котором высмеивал бывшего наместника 
Ирландии, прославившегося своей алчностью, продажностью и бес
принципностью. Лорд Уортон, на взгляд Свифта, -  это человек "без 
чувства стыда или чести", "лицемер", "враль" и т.п. "Он торжествен
но клянется вам в любви и преданности, и не успеваете вы повер
нуться к нему спиной, как он уже всем говорит, что вы пес и мошен
ник. Он неизменно посещает богослужения с торжественностью, ка
кая полагается ему по должности, но будет рассказывать похабные 
непристойности и богохульствовать у церковных дверей... Его мыс
ли целиком заняты распутством или политикой, так что все его ре
чи заполнены непристойностями, богохульством или делами"58. 
Жажда власти, денег и удовольствий -  вот три страсти, которые, 
на взгляд Свифта, владели наместником Ирландии. С позиций про
светителя разоблачал Свифт ту грабительскую политику, которую 
проводили в Ирландии виги и прежде всего ее наместник лорд 
Уортон. В целях личного обогащения, подмечал Свифт, он разорил 
Ирландию, нажив 45 тыс. фунтов. Похоже на то, писал литератор, 
что Ирландия была вверена Уортону для поправки его собственных 
финансовых дел. И хотя даже виги считали Уортона "слишком рас
точительным и распутным, однако они не стыдились его, посколь
ку... он был весьма полезен в парламенте, был готов выступить по 
любому поводу, где уважающий себя оратор постыдился бы по
явиться вообще". Одним словом, заключал Свифт, Уортон выражал
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типичные черты партии вигов и, будучи наделен всеми качествами, 
которые вызывают презрение и ненависть во всех, кроме торговых, 
кругах, сделался влиятельной фигурой в политике59.

В сатирической форме изобразил Свифт портреты других изве
стных лидеров вигов: лордов Годольфина, Сандерленда, Купера, 
Ноттингема, Уолпола, Мальборо. Графа Годольфина он представил 
вельможей, одинаково благоволившего ко всем монархам. Он попе
ременно возвышался в правление каждого короля из династии Стю
артов, хотя ближе всего был привязан и испытывал искреннюю сим
патию лишь к католику Якову П. Свифт подчеркивал, что главны
ми страстями Годольфина были любовь и игра и что он мог иногда 
"нацарапать стишки", восхвалявшие его любовниц, держа в одной 
руке перо, а в другой -  карты. Годольфин в любой момент мог 
заплакать по команде, что с одинаковым успехом применялось им в 
интригах и политических, и любовных. Свифт отмечал беспринцип
ность вигского министра, вступившего в партию, идей которой он не 
разделял и к лидерам которой испытывал личную неприязнь, впро
чем, как и они к нему60.

Граф Сандерленд, по мнению Свифта, когда-то слыл привер
женцем республиканских принципов исключительно потому, что 
ему отказали в титуле лорда. И тогда он решил дождаться времени, 
когда в Англии вообще не станет ни одного пэра. Его знания, писал 
Свифт, "оставляли желать лучшего", но он не пожелал улучшить их 
хотя бы с помощью своей богатой библиотеки. "Трудно сказать, 
научился ли он грубым манерам обращения к суверену от леди, к ко
торой был привязан, или это было проявлением его собственного 
характера", -  заключал памфлетист61.

Роберт Уолпол, который при династии Ганноверов займет 
пост премьер-министра, при вигах являлся военным секретарем. 
Его Свифт изобразил как человека беспринципного, алчного, нечи
стого на руку. Получая жалованье в пятьсот гиней, Уолпол намере
вался получить на пятьсот фунтов больше за контракты по снабже
нию фуражом королевской конницы, расквартированной в Шотлан
дии. Факт был столь очевидным и скандальным, вспоминал Свифт, 
что Уолпола признали виновным во взяточничестве и отправили 
в Тауэр62.

Наиболее яркую характеристику среди лидеров вигов Свифт дал 
герцогу Мальборо, который был назначен королевой Анной глав
нокомандующим английскими и союзническими войсками на конти
ненте в войне за испанское наследство. В своем дневнике Свифт 
записал как-то о Мальборо: "Я не нахожу у него ни единого досто
инства, кроме таланта полководца". Как человек беспринципный, 
по мнению Свифта, воспитанный на торийских принципах, он пере
шел на сторону вигов тотчас, как только понял, что эта партия 
может предложить ему больше денег. "Недостаток образованности"
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герцог с лихвой компенсировал умением вести себя при дворе. Сво
им возвышением он был обязан супруге -  герцогине Мальборо, ко
торая свыше двадцати лет являлась приближенной к королеве 
придворной дамой. Заняв пост главнокомандующего, Мальборо 
злоупотреблял финансами, отпущенными для ведения войны, ис
пользуя их в целях личного обогащения. И хотя он получил от пра
вительства в знак благодарности за одержанные победы на войне 
значительные средства, тем не менее не стеснялся участвовать в раз
личных аферах по снабжению армии фуражом и хлебом, получая 
крупные денежные суммы от поставщиков. Свифт высказывал 
предположение, что Мальборо намеренно стремился продолжить 
войну, которая его обогащала. "Он ненасытен, как сама преиспод
няя, и честолюбив, как ее повелитель, -  характеризовал памфлетист 
Мальборо в своем дневнике, -  он был бы не прочь сохранить за со
бой пост главнокомандующего до конца своих дней и срывал все по
пытки заключить мир только ради того, чтобы не утратить своего 
положения и нажить как можно больше денег"63.

Разумеется, подобная оценка памфлетистом лидеров партии ви
гов имела под собой все основания. Свифт сумел вскрыть присущие 
им алчность, беспринципность, неразборчивость в средствах ради 
достижения своих корыстных целей. В то же время в изображении 
портретов лидеров вигов он нередко допускал преувеличения, а по
рой просто искажал факты. К примеру, безо всяких оснований обви
нял Мальборо в сознательных попытках сорвать переговоры о мире 
с Францией. Возможно, в пылу партийной полемики памфлетист де
лал это сознательно, стремясь дискредитировать в глазах общест
венного мнения политических оппонентов. Что же касается обвине
ний отдельных вигов в беспринципности, то они из уст Свифта зву
чали, мягко говоря, неэтично, поскольку сам памфлетист лишь не
давно сотрудничал с ними и перешел на сторону тори, как мы могли 
убедиться, далеко не из принципиальных соображений.

Являясь проводником торийской политики, Свифт в своих пам
флетах выступал против войн, развязанных вигами. Он осуждал 
войну Аугсбургской лиги, считая истинной причиной вступления в 
нее Англии стремление укрепить непрочное положение короля 
Вильгельма Оранского. "Народ заинтересовали крупными прибы
лями, чтобы он своими деньгами поддержал данное предприятие, -  
писал Свифт в памфлете "Поведение союзников". -  Через десять 
лет войны за ничтожные цели, в результате которой мы потеряли 
свыше ста тысяч человек, а государственный долг увеличился на 
20 млн, мы наконец-то обратились к заключению мирного договора, 
который принес выгоду не нам, а нашим союзникам"64. Не менее 
обличительной критике Свифт подверг вигов также за развязыва
ние ими войны за испанское наследство. Продолжение войны -  это 
"большое зло для нации", -  писал он в "Экзаминере" и далее продол
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жал: "Трудно понять, что же движет теми людьми, которые в инте
ресах королевства не желают покончить с длительной и дорогосто
ящей войной, которая является бременем для нации"65. Свифт напо
минал согражданам, что военная кампания под предводительством 
Мальборо уже стоила Англии многих тысяч жизней и нескольких 
миллионов фунтов стерлингов. Виновными в развязывании столь 
продолжительной и дорогостоящей войны литератор считал "алч
ную и честолюбивую клику вигов", которая почти довела страну 
до разорения.

Наиболее подробно на вопросе о войне Свифт останавливался 
в своем широко известном памфлете "Поведение союзников". 
В принципе он допускал вступление в войну с целью "воспрепятст
вования чрезмерному усилению тщеславного соседа", либо для воз
вращения захваченных неприятелем своих территорий. Совершенно 
иначе оценивал он войну за испанское наследство, которая, по его 
мнению, была развязана не в интересах монарха или народа, а в уго
ду генералу Мальборо и вигскому министерству. Она велась ради 
"того сорта людей, которых называют "денежными", которые полу
чают солидные доходы от торговли, займов, помещая свои деньги 
под большие проценты"66. Представители "денежных" интересов 
развязали войну с тем, чтобы "сделаться еще богаче", и нимало 
не заботились о том, что народ в результате войны станет еще бед
нее. Вся тяжесть войны легла на плечи землевладельцев, которых 
обложили высокими налогами ради приобретения богатства и влас
ти "денежных людей". Война за испанское наследство уже стоила 
Англии многих миллионов фунтов стерлингов и поставила народ в 
еще худшее положение в сравнении не только с ее союзниками, но и 
с ее врагами. Эта война ведет народ к нищете, к полному разоре
нию. "Мы сражаемся за то, чтобы создать славу и богатство одной 
семье (Мальборо. -  ТЛ.), обогатить ростовщиков и банкиров... од
новременно разоряя "земельные" интересы, -  писал Свифт. -  Про
должая войну, мы тем самым подрываем общественный интерес 
и способствуем процветанию личных интересов"67. Памфлетист 
призывал незамедлительно покончить с войной и заключить мир.

В высказываниях Свифта привлекала внимание данная им с по
зиций просветителя оценка захватнических войн, которые вела в ту 
пору Англия. Как просветитель Свифт осуждал эти войны, посколь
ку они велись в интересах кучки политиканов, а не народа. Ему 
были глубоко ненавистны войны, которые приносили бедствия и ни
щету народу, одновременно обогащая ростовщиков и банкиров. 
Вместе с тем Свифт признавал возможность ведения так называе
мых справедливых войн: в целях самообороны, защиты отечества от 
неприятеля. Однако позиция литератора, занятая по вопросу о вой
не, отличалась классовой ограниченностью. Ведь выступал Свифт 
против войны за испанское наследство главным образом потому,
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что она велась в интересах "денежных", а не "земельных людей", 
политику которых он теперь защищал. Отсюда особая забота и со
страдание памфлетиста к землевладельцам, на плечи которых, по 
его мнению, ложилась основная тяжесть войны, и одновременно -  
полное пренебрежение к бедствиям тех сотен тысяч простых крес
тьян и ремесленников, которые отдавали свои жизни на полях сра
жений ради обогащения власть имущих. Как видно, просветитель 
в своей концепции войны по существу отстаивал интересы исключи
тельно класса землевладельцев.

Памфлет "Поведение союзников" имел шумный успех в Лондо
не. "Кругом только и разговоров, что о моем памфлете, -  писал 
Свифт Стелле 30 ноября 1711 г. -  Он принесет необычайную поль
зу; в нем предаются огласке множество наиважнейших обстоя
тельств, доселе вовсе неизвестных"68. Тысяча экземпляров памфле
та была распродана в рекордно короткий срок -  за два дня. Второе 
издание раскупили за пять часов. И даже три тысячи экземпляров 
шестого издания разошлись мгновенно. Успех памфлета оказался 
неожиданным даже для самого автора. Свифт сообщал Стелле, что 
виги вознамерились представить памфлет на обсуждение палаты 
лордов с тем, чтобы осудить его, а тори "черпают из него свои дово
ды, и все сходятся на том, что еще не было памфлета, который 
оказал бы столь большое влияние и заставил столь многих людей 
переменить свои взгляды"69.

Надо признать, что Свифт выступал в роли защитника полити
ки торийского кабинета министров по самым различным вопросам. 
Он старался показать, что действия тори продиктованы соображе
ниями безопасности и интересами народа, а сами министры облада
ют неоспоримыми достоинствами. В одном из номеров "Экзамине
ра" Свифт изобразил портреты лидеров партии тори, которые за
метно отличались от их политических противников. Так президента 
государственного совета Лоренса Гайда графа Рочестерского, воз
главлявшего на протяжении нескольких лет казначейство, Свифт 
наделял качествами человека бескорыстного, "пекущегося скорее 
об обогащении своего правителя, чем о своем собственном", твердо
го сторонника государственной церкви, "рьяного борца" за сохране
ние королевских прерогатив и свобод народа. В лорде Стюарде 
Свифта восхищали интеллект просвещенного вельможи, житейская 
мудрость и "заинтересованность" в делах страны. Герцога Шрюсбе- 
ри Свифт окрестил "любимцем нации", подчеркивая, что тот обла
дал многими добродетелями, прекрасно разбирался в политике, 
выделялся изысканными манерами.

Однако самую высокую оценку литератор дал Сент-Джону и 
Роберту Харли. Свифт подчеркивал, что Сент-Джон с молодых лет 
обладал многими талантами и владел искусством управления госу
дарственными делами. Он рано стал известным при дворе и в парла
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менте. Свифта приводило в восхищение, что государственный сек
ретарь "не строил из себя занятого, важного сановника или глубоко
мысленного человека", был прост в обхождении с людьми, любил 
читать книги, во множестве стоявшие на полках его кабинета. Что 
касается мистера Харли -  главного покровителя Свифта, то он, на 
взгляд литератора, впервые за многие годы правления заставил под
данных обращаться к суверену "с уважением и почтением". По мне
нию Свифта, Харли прекрасно разбирался в делах, отличался высо
кой образованностью, красноречием, был безразличен к деньгам и 
свой главный интерес видел в деле служения правителю и стране"70.

Расхваливая на все лады министров-тори, Свифт призывал под
держивать их и предупреждал, что ждет народ в случае, если на сме
ну им к власти вновь придут виги. Тогда судьба короны, королевст
ва подвергнется опасности, а сторонников королевской прерогати
вы отправят на эшафот, сама же прерогатива "будет втоптана в 
грязь". В памфлете "Общественный дух вигов", написанном в 1712 г. 
в ответ на памфлет Р. Стиля "Кризис", Свифт обвинял вигов в их не
нависти к королеве и министерству, в том, что они готовы изменить 
престолонаследие, прибегнув к новой революции и призвав на трон 
Претендента, что они пытаются "очернить" министров, избранных 
королевой с согласия народа. Свифт по-прежнему обвинял вигов в 
развязывании войны за испанское наследство, а также осуждал их за 
Унию с Шотландией, утверждая, что она практически не принесла 
Англии никакой пользы. В противоположность Дефо Свифт нахо
дил немало негативных черт в Унии. Он считал, что отныне много
численная знать Шотландии будет содержаться за счет английских 
налогоплательщиков. "Те пенсии и должности, которыми владеют 
выходцы из этого королевства, настолько возросли, что стали за
метно превосходить количество мест и пенсий, получаемых ими в 
Шотландии.Теперь всех денег едва ли хватит на то, чтобы оплатить 
их цивильные и военные листы", -  заключал Свифт71.

Как видно, различия в оценках Унии с Шотландией, данные 
Дефо и Свифтом, проистекали из их классовой позиции. И если 
Дефо, являясь представителем торгово-промышленных кругов 
Англии, усматривал в присоединении Шотландии к Англии новые 
возможности для извлечения прибыли для своего класса, а потому 
всячески приветствовал заключение Унии, то Свифт, представляв
ший интересы класса землевладельцев, считал ее лишь "помехой", 
источником нового финансового обложения "земельных людей" 
и потому отзывался о подобном объединении двух королевств нега
тивно.

После того как памфлет "Общественный дух вигов" был издан 
Свифтом анонимно, шотландские пэры представили королеве Анне 
жалобу на памфлетиста, заявляя, что тот нанес им чудовищное ос
корбление. Королева издала указ, суливший крупное вознагражде
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ние всякому, кто откроет настоящее имя автора. Выявить причаст
ность Свифта к написанию памфлета не составляло особого труда, 
однако ни правительство, ни сама королева не пожелали лишиться 
памфлетиста, преданно защищавшего их политику. Дело удалось за
мять, и Свифт легко избежал грозившего ему по закону тюремного 
заключения.

Прослеживая деятельность Свифта в годы правления торийско- 
го кабинета, обращаясь к памфлетам, написанным им в этот период, 
задаешься вопросом: отстаивал литератор при этом интересы пар
тии тори сознательно или торийские политики просто использовали 
в своих целях "первое перо" Англии? Заметим, что данный вопрос 
занимал исследователей творчества Свифта еще в XVIII в. и до сего 
времени продолжает оставаться дискуссионным. К примеру, британ
ский исследователь Б. Эквурт и русские ученые XIX в. Веселовский, 
Чуйко, Яковенко были убеждены в том, что Свифт сам оказывал 
влияние на торийских политиков72. Иной точки зрения придержива
ются современные исследователи. К примеру, Кук утверждал, что 
торийские министры не посвящали Свифта во все свои дела, а лишь 
только предоставляли в его распоряжение необходимую информа
цию для написания памфлетов, и что Свифт был в руках министров 
"неоценимым политическим инструментом"73. Подобной концепции 
придерживался и британский историк У. Спек, считавший, что 
Харли приблизил к себе Свифта, поскольку надеялся использовать 
его перо для формирования общественного мнения по поводу поли
тики правительства и для противопоставления критике со стороны 
оппозиционной прессы74.

И действительно, определить место Свифта в политике в годы 
правления партии тори -  задача не из легких. Сблизившись с минис- 
трами-тори, Свифт познакомился с влиятельными сановниками: ко
ролевским прокурором, членом Тайного совета Джоном Холлен- 
дом, членом парламента Бриджесом и другими видными политика
ми. Примечательно, что многие вельможи сами изъявляли желание 
"поближе сойтись" со Свифтом. Теперь литератор нередко бывал 
при дворе, обедал, как правило, с кем-нибудь из министров, по соб
ственному выбору отдавая предпочтение тому приглашению, кото
рое ему "приглянулось". "Двор служит мне вместо кофейни; раз в 
неделю я встречаю там знакомых, которых в противном случае ви
дел бы не чаще, чем раз в три месяца", -  сообщал Свифт в письме 
Стелле75. В числе немногих литератор был допущен даже в покои 
королевы. "Сегодня при дворе был приемный день, -  записывал он 
в своем дневнике 8 августа 1711 г. И далее с присущей ему иронией 
продолжал: "Гостей явилось так мало, что королева пригласила нас 
в свою опочивальню, где мы стояли полукругом числом около двад
цати вдоль стен, отвешивая поклоны, в то время как она обводила 
нас взглядом, покусывая веер, и время от времени обращалась с дву
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мя-тремя словами к тем, кто стоял поблизости от нее, а потом ей со
общили, что обед подан, и она удалилась"76.

Как отмечал сам Свифт, теперь многие просители пытались 
заручиться его поддержкой, чтобы с его помощью получить долж
ность при дворе или в министерстве. Литератор хлопотал перед 
Харли, чтобы не сместили епископа Клогерского, и перед военным 
министром, чтобы тот назначил капитаном протеже Стеллы -  неко
его мистера Беринджа. Он радовался, что сумел оказаться "небеспо
лезным" поэтам -  вигам Конгриву, Стилю, Гаррисону и что "выхло
потал" место брату Сечверелла.

Порой и министры обращались к Свифту с различными прось
бами. "Среди министров, пожалуй, не сыщется ни одного, -  писал он 
Стелле, -  кто ни поручал бы мне переговорить с лордом-казначеем 
о каком-нибудь касающемся их деле и притом с таким серьезным ви
дом, словно я довожусь ему или им братом... хотя прекрасно знаю, 
зачем они прибегают к моему посредничеству: они не хотят причи
нить себе беспокойство, или же предпочитают, чтобы отказ при
шлось выслушать мне, а не им"77. Впрочем, хлопоты за людей, на 
взгляд Свифта, "достойных", приносили ему истинное удовольствие. 
Он писал Стелле, что ему "доставляет наслаждение оказывать доб
рые услуги людям, которые нуждаются и заслуживают того" и что 
его честь и совесть обязывают "использовать все свое скромное вли
яние, дабы споспешествовать продвижению в свете людей достой
ных"78.

Итак, создавалось впечатление, что Свифт являлся влиятель
ным лицом в торийском министерстве. Он хорошо разбирался в по
литике, в тонкостях партийной борьбы. Словно чуткий барометр 
литератор моментально реагировал на любые изменения в полити
ческой конъюнктуре, тотчас же извещая обо всем министров каби
нета. Вот лишь одна из записей в его дневнике, подтверждавшая, что 
Свифт был в центре политических событий, являлся их активным 
участником. "Нам необходим мир, какой угодно, плохой или хоро
ший, хотя никто не осмеливается сказать об этом прямо, -  писал он 
по поводу военных действий в Европе в марте 1711 г. -  Коалиция со
юзников, судя по всему, скоро распадется на части, а вражда группи
ровок внутри страны все растет. Нынешний кабинет держится на 
очень шаткой основе и... находится между вигами, с одной стороны, 
и воинственно настроенными ториями -  с другой. Что и говорить, 
они (торийские министры. -  TJI.) -  бывалые мореплаватели, но 
буря слишком сильна, корабль слишком прогнил, и вся команда про
тив них... Я уже говорил обо всем этом министрам"79.

Почти ежедневно Свифт встречался с премьер-министром 
Харли и государственным секретарем лордом Болингброком. 
Их беседы длились часами и, как правило, касались вопросов поли
тики. Свифт излагал Болингброку "претензии" членов октябрьско
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го клуба (сторонников крайних тори) и просил его "примерно нака
зать" одного-двух вигских памфлетистов, которые "чересчур рья
но" нападали на кабинет министров. Хорошо понимая, что возник
шие между Харли и Болингброком разногласия могут привести к 
падению торийского кабинета, Свифт предпринимал неоднократ
ные попытки наладить их отношения, изыскивал способ "уладить 
это дело".

Памфлеты Свифта с требованием положить конец войне за ис
панское наследство вызывали гнев и раздражение у вигов, однако 
просветитель был готов "остудить их пыл", написав в защиту тори 
очередной трактат. Его "Поведение союзников" депутаты палаты 
общин даже использовали в качестве аргументов в своих дебатах, 
когда обсуждали "недобросовестное обращение" с англичанами со 
стороны других европейских государств в войне. Но только ли по 
собственной инициативе писал свои работы в защиту тори Свифт? 
Судя по записям в его дневнике, многие его памфлеты были созда
ны не только с ведома, но нередко по заказу министров-тори. К при
меру, прежде чем издать памфлет "Поведение союзников", Свифт 
вручил его рукопись государственному секретарю с тем, чтоб тот 
"прочитал и одобрил" написанное. После того как видный тори лорд 
Ноттингем "переметнулся" на сторону вигов, премьер-министр 
Харли "намекнул" Свифту, что "было бы не худо, если бы появилась 
баллада на Ноттингема", и памфлетист тотчас пообещал ее "накро
пать" к завтрашнему утру80. Стоило Ноттингему предпринять по
пытки "переманить" на свою сторону архиепископа Йоркского, как 
лорд-казначей попросил Свифта придумать "какой-нибудь способ" 
воспрепятствовать этому, и литератор его заверил, что незамедли
тельно что-нибудь предпримет. Однажды Харли поручил Свифту 
отредактировать речь королевы, и тот "в нескольких местах ее под
правил, а кроме того, набросал благодарственный адрес в ответ 
на эту речь"81.

Один за другим выходили из-под пера Свифта "губительные", по 
его выражению, для вигов памфлеты. Подобные услуги, оказанные 
торийскому министерству, были столь весомыми, что заставляли 
памфлетиста всерьез опасаться неприятных последствий в случае 
прихода к власти вигов. Когда в декабре 1711 г. положение кабине
та сделалось шатким, Свифт обратился к Харли, чтобы "как только 
тот убедится, что перемены неизбежны", тотчас отправил бы его 
"куда-нибудь за границу в качестве секретаря при посольстве", где 
Свифт оставался бы до тех пор, пока новый кабинет министров не 
сочтет необходимым его отозвать и "пока вся эта буря не уляжется". 
"Надеюсь -  писал Свифт Стелле, -  он мне в этом не откажет, ведь 
мне едва ли стоит полагаться на милосердие моих врагов, пока их 
гнев не остыл". О том же просил Свифт и Болингброка. "После обе
да я отвел его в сторону и, напомнив о всех услугах, которые я им
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(министрам-тори) оказывал и за которые не просил никакого возна
граждения, полагая, что по крайней мере могу рассчитывать на 
безопасность", выразил свое желание "послать меня за границу до 
наступления перемен"82. Очевидно, памфлетист всерьез опасался, 
что виги могут с ним расправиться, поскольку он немало сделал для 
укрепления позиций торийского кабинета министров, в особенности 
для поддержки его внешней политики.

На первый взгляд создавалось впечатление, что Свифт находил
ся у кабинета министров на службе. Но что он получал взамен той 
изнурительной работы, когда приходилось знакомиться с сотнями 
писем ради того, чтобы в лучшем случае "выжать из каждого стро
ку или хотя бы слово" для своего памфлета; когда следовало присут
ствовать во время бесед министров, чтобы "быть в курсе" всех ново
стей, участвовать в заседаниях кабинета, так как ему надлежало 
знать их дела не меньше, чем кому бы то ни было, -  ведь именно ему 
предстояло оправдывать политику тори? "Я тружусь как лошадь", -  
признавался он Стелле. Но как оплачивался каторжный труд памф
летиста министрами-тори? Получал ли Свифт хотя бы какое-нибудь 
вознаграждение за свои многочисленные услуги, оказанные партии 
тори? Напомним, что он происходил из бедной семьи и материально 
был плохо обеспечен. Должность приходского священника в Ирлан
дии, которая по-прежнему оставалась за ним, ежегодно приносила 
не более трехсот фунтов. Между тем тот образ жизни, который был 
навязан Свифту новыми друзьями-лордами, с его доходом было вес
ти нелегко. "Богачи имеют склонность обходиться подобным обра
зом (обедать в складчину) со всеми подряд, нисколько не заботясь, 
есть ли у человека средства", -  жаловался Свифт Стелле в одном из 
писем.

Проживая в столице, литератор был вынужден неоднократно 
обращаться к любимой женщине с просьбой поторопить своего 
управляющего с отправкой векселей. "Я нуждаюсь в деньгах", "Мне 
нужны деньги", -  нередко взывал он в своих письмах к Стелле83. 
И тем не менее, находясь на службе у министров, Свифт не имел от 
них ни гроша. "Я никогда не получал ни одного шиллинга от минис
тра или иного подарка, за исключением нескольких книг, -  написал 
позднее Свифт в предисловии к трактату "История четырех послед
них лет правления королевы". -  Я не желал, чтобы они помогали 
мне. Я действительно очень часто обедал с государственным секре
тарем и казначеем, но в те дни это никак нельзя было назвать под
купом. Я отказался стать капелланом у лорда-казначея, поскольку 
полагал, что это поставит меня в зависимое положение"84. Когда 
Харли предложил Свифту, как он это привык делать по отношению 
к наемным писакам, вознаграждение в 50 ф. ст. за журнал "Экзами
нер", Свифт с достоинством отверг подобный "дар", но его гордость 
и самолюбие были этим уязвлены. "Мне отвратителен и сам посту
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пок, и способ, какой он (Харли) для этого избрал, -  жаловался 
Свифт Стелле. -  Я возмущен до глубины души"85. Свифт предпочи
тал оставаться в стесненном финансовом положении, нежели стано
виться зависимым от кого бы то ни было. Ни за одно из своих про
изведений он не получил ни гроша. И лишь только его "Путешест
вия Гулливера" принесли автору от издательства 200 ф. ст. гоно
рара.

Бескорыстно оказывая услуги министрам-тори, Свифт в то же 
время справедливо полагал, что приход в Лондоне или неподалеку 
от него он вправе получить. Однако министры отделывались пусты
ми обещаниями. В апреле 1713 г. был подписан Утрехтский договор 
о мире, после чего миссия торийского памфлетиста была заверше
на, и он собрался возвратиться в Ирландию. Тогда-то министры 
и "выхлопотали" ему место декана в церкви св. Патрика в Дублине. 
"Я не могу испытывать радость при мысли, что остаток дней мне 
предстоит провести в Ирландии. Признаюсь, я питал все же надеж
ду, что министры не допустят моего отъезда, -  с чувством глубоко
го разочарования писал Свифт Стелле, узнав о своем назначении. -  
Я весьма уязвлен"86. Так министры-тори "отблагодарили" памфле
тиста за его бескорыстную службу.

Как видно, торийские министры попросту использовали перо 
Свифта для достижения своих целей в политической борьбе. Одна
ко он не был ни наемным писакой, ни слепым орудием в их руках. 
Свифт сознательно поддерживал торийский кабинет министров, по
тому что в полной мере разделял взгляды партии. И в этом легко 
убедиться, обратившись к анализу его воззрений в период сотрудни
чества с тори.

Политическая платформа Свифта складывалась из его взгля
дов на происхождение государственной власти и форму правления, 
отношение к королевской прерогативе и парламентским привиле
гиям, оценок гражданских свобод и теории непротивления власти 
тирана и т.д. Многие из них формировались в его бытность вигом. 
Изменились ли эти взгляды, когда Свифт начал сотрудничать с пар
тией тори?

Надо заметить, что вопрос о государственном устройстве Ан
глии он в своих произведениях специально не рассматривал, однако 
высказанные им замечания о королевской власти, парламенте, 
кабинете министров и т.п. позволяют составить общее представле
ние о его отношении к данной проблеме. Как и в прежние времена, 
Свифт продолжал защищать правление конституционной монар
хии, однако теперь он выступал за расширение королевской преро
гативы, утверждая, что без нее королевство прекратит вообще свое 
существование. Он полагал, что объявление войны и заключение 
мира, а также назначение высших должностных лиц должно оста
ваться за монархом. "Совершенно очевидно, -  писал он в трактате

204



"Письмо к вигскому лорду", -  что объявление войны и заключение 
мира так же, как и избрание министров -  полностью во власти ко
роны, и потому спор, ведущийся в настоящее время (о продолжении 
или прекращении войны за испанское наследство. -  TJI.) происхо
дит между сторонниками и противниками королевской прерогати
вы"87. Перемещения должностных лиц также являются бесспорной 
прерогативой правителя. "Все должности в армии, государственном 
аппарате и при дворе заполняются по желанию правителя, -  писал 
памфлетист в "Экзаминере", -  и когда я вижу, как смещается санов
ник, происходят перестановки в министерстве в правление такой 
справедливой и милостивой правительницы (королевы Анны), то я, 
естественно, прихожу к заключению, что делается это на основе 
самого серьезного разбирательства и вызвано скорее всего про
ступками пострадавших"88.

Свифт не сомневался в том, что монарх должен стоять во главе 
свободного парламента, добиваясь гармонии в отношениях с наро
дом и ставя во главу угла своей политики не только собственные ин
тересы, но и интересы страны в целом. На взгляд просветителя, вер
ховный правитель вправе возглавить одну из партий, чтобы добить
ся равновесия между ними. Однако ему необходимо способствовать 
их попеременному возвышению. При этом он обязан руководство
ваться целью сохранения гражданского мира в стране. Являясь про
тивником теории "божественного" происхождения королевской вла
сти, а также превращения ее в тиранию, Свифт в то же время не под
вергал сомнению самое существование монархического правления. 
Скорее он выступал как сторонник "просвещенного" абсолютизма, 
когда заявлял, что король должен руководствоваться "здравым 
смыслом", "разумностью", "справедливостью", умением быстро ре
шать государственные дела.

Защищая королевскую прерогативу, Свифт, подобно многим 
тори, отстаивал доктрину "пассивного" подчинения власти прави
теля. Он подчеркивал, что эта доктрина была введена в употребле
ние священниками в правление Карла II Стюарта для того, чтобы 
послужить напоминанием о "противоестественном восстании 
(революции середины XVII в. -  TJI.) против его отца, а также, что
бы устранить его последствия". Однако данная доктрина никогда 
не предназначалась для такой цели, как установление деспотичес
кой власти в стране89.

Наиболее подробно вопрос о "пассивном" подчинении и сопро
тивлении был рассмотрен Свифтом в № 33 журнала "Экзаминер". 
Автор указывал, что виги в своих трактатах и памфлетах обвиняли 
тори в приверженности к доктрине пассивного подчинения, убеждая 
народ в том, что ею руководствовались министры и члены парла
мента. На его взгляд, данная доктрина, в представлении вигов, пре
дусматривала, что правитель получал власть от Бога, перед кото
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рым и был подотчетен. Такой правитель возвышается над законом 
и если отдает антиконституционные распоряжения, то у подданных 
не остается иных способов оказания сопротивления, кроме как 
"молиться и рыдать". "Если такой правитель насилует вашу жену 
или дочь, убивает у вас на глазах ваших детей или рубит по пятисот 
голов каждое утро ради собственного развлечения, а вы по-прежне
му должны желать ему долгих лет царствования, милостиво сносить 
подобную жестокость... поскольку сопротивляться его власти рав
носильно оказанию сопротивления самому Богу. Если король Анг
лии надумал пройтись по лондонским улицам, приказав убивать 
каждого встреченного прохожего, то и тогда доктрина о пассивном 
подчинении велит его подданным все сносить и терпеть. И лишь 
один Бог может привлечь верховного правителя к ответу. Однако 
народ, объединенный под властью правителя, не может оказать со
противления, поскольку считается, что он создан для правителя, а не 
правитель для народа". Виги, по мнению Свифта, распространяли 
теорию пассивного повиновения также на порядок престолонасле
дия: "Наследник правителя, даже если он был совершенно неприспо
собленным для правления, или незаконнорожденным, все равно об
ладал неоспоримым божественным правом на корону. И никакой за
кон не вправе изменить существующее положение вещей. Даже 
если принц убьет своего отца, чтобы завладеть короной, он и тогда 
незамедлительно сделается законным королем"90.

Если сравнить представления Свифта о том, как виги понимали 
теории пассивного повиновения и сопротивления, с изложением тех 
же доктрин самими вигами, хотя бы Дефо и Стилем, то обнаружит
ся разительный контраст. Вероятно, Свифт, защищая интересы то
ри, сознательно искажал взгляды вигов, чтобы представить их пар
тию в глазах общественного мнения в самом невыгодном свете. В то 
же время партия тори характеризовалась Свифтом как сторонница 
оказания сопротивления деспотической власти, будто бы она осуж
дала доктрину пассивного повиновения. "Тори полагают, что в каж
дой форме правления, будь то монархическая или республиканская, 
существует высшая, абсолютная, неограниченная власть, которой 
обязаны подчиняться все". Такой властью в Англии, на взгляд Свиф
та, обладает парламент, который вправе отменить или ввести в дей
ствие по своему усмотрению любой закон, какой только сочтет не
обходимым. Подданные же обязаны оказывать повиновение именно 
законодательной власти. Впрочем, не следует оказывать сопротив
ления и исполнительной власти, которую в Англии отправлял 
монарх, ограниченный законом. Однако тори считали, что право 
непротивления не должно распространяться на правителя, престу
пившего закон. "Если в Англии король-деспот пошлет своих чинов
ников, чтобы они захватили мою землю и имущество вопреки зако
ну, -  писал Свифт в "Экзаминере", -  то я вправе на законном основа
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нии оказать им сопротивление. Министры правителя подвластны су
дебному преследованию и наказанию, личность же самого правите
ля священна и неприкосновенна. Но если правитель вмешается и ис
пользует свою власть для поддержания агрессивных действий чинов
ников, то я не вижу иного средства, пока не возникло всеобщее не
довольство в народе... кроме как оказать ему сопротивление". При
мечательно, что, по мнению Свифта, сопротивление желательно 
оказывать "без проявления какого-либо насилия в отношении к лич
ности или законной власти правителя"91.

Из приведенных высказываний памфлетиста становилось очевид
ным, что он как сторонник ограниченной монархии допускал оказа
ние сопротивления лишь деспотическому правителю, да и то в 
самом урезанном виде и, главное, беспокоился о сохранении сущест
вующей формы правления. В заявлениях Свифта проскальзывало 
опасение, что тирания может вызвать всеобщее недовольство в на
роде, которое приведет к "противоестественному восстанию". Бо
язнь открытого выступления народных низов, повторения событий 
гражданской войны побуждали буржуазного просветителя призна
вать право на оказание сопротивления исключительно за имущими 
классами. Вот почему он утверждал, что тори, представлявшие ин
тересы землевладельцев, должны первыми противодействовать дес
потической власти, чтобы не допустить к этому народ. Впрочем, на 
взгляд Свифта, в правление такой прекрасной правительницы, како
вой являлась королева Анна, в стране отсутствовали причины для 
подобных выступлений. К тому же за последние годы в Англии бы
ло издано множество законов, которые ограничивали королевскую 
прерогативу, что также способствовало стабилизации положения в 
стране.

Что касается вопроса о престолонаследии, то тори рассуждали 
следующим образом. Хотя наследственное право является наиболее 
приемлемым для британской конституции, однако в случае, если 
законодательная власть сочтет необходимым, оно вполне может 
быть изменено. Совершенно очевидно, что просветитель выступал в 
защиту "хорошо регулированной" монархии, отдавая ей предпочте
ние перед всеми другими формами правления. Он также считал не
возможным изменение существующего строя, если только "злые 
силы не надумают втянуть народ в кровопролития и несчастья"92.

Допуская возможность сопротивления тирану, Свифт в то же 
время исключал таковую в отношении законодательной власти. 
Он обвинял вигов в том, что они подготавливали почву для выступ
ления против парламента, и противопоставлял им концепцию тори, 
полностью исключавшую подобную ситуацию. В действительности 
же обе партии, как тори, так и виги, являлись противниками сопро
тивления парламенту, поскольку именно их представители и осуще
ствляли законодательную власть.
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Для Свифта казалось бесспорным, что в парламенте должны 
находиться по преимуществу землевладельцы. К представителям 
"денежных" интересов -  купечеству, финансистам, промышленни
кам он относился с явным пренебрежением, считая их людьми 
"незначительными, низкими и презренными"93. Он уверял: консти
туции угрожает опасность, если "денежные" интересы предпочтут 
"земельным". Вот почему Свифт охотно поддержал предложенный 
торийскими депутатами билль "О квалификации", который предпи
сывал избрание в парламент только землевладельцев. По его мне
нию, данный закон служил "надежной гарантией" в деле сохранения 
конституции. Просветитель считал, что партия тори должна посто
янно заботиться об увеличении числа пэров в парламенте, 
одновременно препятствуя доступ в него тех, кто не имеет никаких 
оснований там находиться "в силу своего рождения или имуществен
ного положения". Совершенно очевидно, что, подобно всем тори, 
Свифт выступал за то, чтобы в парламент попадали исключительно 
представители имущих слоев.

С позиций тори выступал Свифт и в защиту государственной 
религии. "Я истинный патриот англиканской церкви", -  заявлял он 
в одном из номеров "Экзаминера"94. В 1711 г. вышел в свет памфлет 
Свифта "Рассуждение в доказательство того, что уничтожение хри
стианства в Англии при настоящем положении вещей может быть 
сопряжено с некоторыми неудобствами и не приведет к столь мно
гочисленным и благотворным результатам, как того ожидают". 
В нем автор спорил с представителями английского свободомыслия 
Эсгилом, Тиндалем, Толандом, Кауэрдом, которые в своих произве
дениях критиковали англиканскую церковь. Эти люди, утверждал 
Свифт, добивались расширения веротерпимости, полагая, что она 
позволит устранить разногласия между "высокой" и "низкой" церко
вью, вигами и тори, пресвитерианами и англиканцами, и наконец, 
объединит протестантов с диссентерами. При этом свободомысля
щие будто бы требовали отмены христианства. Просветитель пре
достерегал сограждан: отмена христианства поставит церковь в 
опасное положение и приведет к попытке изменения церковного 
устройства, а это, в свою очередь, неминуемо повлечет за собой 
утверждение в стране католицизма. Свифт был убежден в том, что 
главной целью свободомыслящих являлось достижение не права на 
свободу совести, но самой "свободы действий". Свифт призывал со
граждан пресечь подобные "происки" и позаботиться о сохранении 
христианства95.

Свифт неоднократно подвергал свободомыслящих резкой кри
тике на страницах своих памфлетов. Он называл их "врагами хрис
тианства", полагая, что все они склонны к действиям, направленным 
на уничтожение монархии и государственной религии. Из-за широ
ко распространившихся в мире атеистических взглядов в Англии
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участились случаи проявления "непочтительного" отношения к 
Богу. Свифт полагал, что, хотя взгляды свободомыслящих и не 
представляют такой опасности, как "доктрины о восстании и мяте
же", тем не менее они также способны привести к самым печальным 
последствиям96. В памфлете "Рассуждения мистера Коллинза о сво
бодомыслии" Свифт под именем одного из друзей автора попытался 
изложить взгляды свободомыслящих. Их, подчеркивал он, все люди 
боятся как дьявола, и в мире широко распространено мнение, будто 
это "самые бесчестные, безнравственные, бесчувственные люди". 
Нередко слова "атеист", "деист", "скептик" приобретают в глазах 
священников "ругательный" смысл и служат аргументом в их борь
бе против свободомыслия. Одной из уловок священников является 
их обвинение в атеизме людей, которые умнее их самих.

Но что же на самом деле представляли собой идеи свободомыс
лящих и что за люди проповедовали эти идеи, задавался вопросами 
Свифт. Известно, писал он, что священники требуют от своих при
хожан веры в Библию, хотя для них и затруднительно определить, 
какое из священных писаний более верное. Конечно же, Библия 
считается трудной для понимания книгой, поскольку требует широ
ких познаний в истории, религии, физике, математике, этике и т.д. 
Кроме того, каждый священник имеет собственный взгляд на рели
гию и по-своему толкует текст Библии. При таком положении ве
щей, считал Свифт, только свободомыслящие способны опреде
лить, какое из двадцати видов Писаний, существующих в мире, явля
ется "истинным". После того как каждый верующий изберет себе по 
вкусу подходящее Писание, религия, мир и богатства будут сохране
ны в стране навечно. Свифт подчеркивал, что во все времена наибо
лее добродетельными людьми были свободомыслящие, в том числе 
Сократ, Платон, Плутарх, Цицерон, Сенека, Бэкон, Гоббс и другие 
всемирно известные философы. Поскольку различия во мнениях по 
поводу религии и атеизма не приведут к "смятению", отмечал автор, 
то вполне возможно всем свободомыслящим высказать без всякого 
стеснения свои взгляды, письменно или устно97. Подобным памфле
том, написанным якобы от лица и в защиту свободомыслящих, 
Свифт на самом деле стремился представить их взгляды в непри
глядном свете, чтобы продемонстрировать ту опасность, которую 
свободомыслящие представляли для англиканской церкви и государ
ства. Чтобы устранить подобную опасность, заявлял просветитель, 
необходимо положить конец распространению свободомыслия и 
атеизма среди англичан.

Высказываясь критически по поводу диссентеров и свободомыс
лящих, ратуя за недопустимость раскола в государственной церкви, 
Свифт как истинный англиканец настаивал на том, чтобы парла
мент с помощью строгих и эффективных законов препятствовал 
появлению и распространению нонконформистских сект98. Вместе с
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тем убеждения Свифта не позволяли ему требовать использования 
репрессий в отношении диссентеров. Свифт был убежден в том, что 
применение насилия в отношении многих заблудших людей, кото
рые не представляют никакой угрозы для конституции, противоре
чит делу очищения религии.

Как священнослужитель Свифт нередко выступал в поддержку 
своих собратьев по ремеслу. Он отмечал, что в мире распространил
ся обычай обвинять духовенство во всех смертных грехах. Священ
ников "презирают за бедность, писал Свифт, и ненавидят за богатст
во, обличают в алчности и стремлении к роскоши, в приверженнос
ти к деспотической власти и сопротивлению прерогативе, осуждают 
за гордыню и порицают за отсутствие таковой... Нередко пороки от
дельных священнослужителей переносятся на все духовенство"99. 
Свифт полагал, что высмеивать и подвергать критике духовенство 
вряд ли уместно. В "Апологии" автора "Сказки бочки", написанной 
спустя тринадцать лет после выхода книги, Свифт высказывался с 
осторожностью, заявляя что его "Сказка" "осмеивает лишь то, про
тив чего они (священники) сами выступают в своих проповедях"; 
в ней "не содержится ничего, что задевало бы, ни малейшей грубой 
выходки против их личности и их профессии. Она восхваляет англи
канскую церковь, как самую совершенную среди всех в отношении 
благочиния и догматики; не высказывает ни одного мнения, которое 
эта церковь отвергает, и не осуждает ничего, что она приемлет"100. 
Подобными уверениями в преданности англиканской церкви и ее ду
ховенству Свифт, скорее всего, пытался смягчить то впечатление, 
которое вызвала у читателей его острая сатира на религию и свя
щеннослужителей в "Сказке бочки", написанной им в молодые го
ды, в тот период, когда литератор сотрудничал с партией вигов. 
Впрочем, в письмах к Стелле Свифт по-прежнему порой допускал 
язвительные замечания в адрес отдельных представителей англи
канского духовенства, называя их "шайкой гнусных, неблаго
дарных негодяев", "подлыми епископами", "дрянью", "пустобре
хами"101.

Поскольку на протяжении своей жизни Свифт сотрудничал с 
обеими партиями, интересно проследить, как он относился к вигам, 
когда стал тори, и каким было его отношение к политическим пар
тиям вообще. Надо признать, что литератор не одобрял их сущест
вование в обществе. "К несчастью, мы разделились на две партии, -  
писал он в "Экзаминере", -  каждая из которых претендует на гос
подствующее положение в государственном и церковном управле
нии и отличается друг от друга только средствами борьбы". Назва
ния же партий ему вообще представлялись "глупыми клич
ками"102.

Вопросу о партиях Свифт посвятил немало статей в журнале 
"Экзаминер". Он напоминал, что впервые партии возникли в прав
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ление короля Карла II, затем функционировали до Славной револю
ции и с тех пор сохраняются, хотя их названия теперь уже отража
ют другие принципы. Свифт заметил, что усиление партийных раз
ногласий в стране началось с обсуждения в Конвенционном парла
менте 1689 г. вопросов о государственной и церковной политике. 
По поводу престолонаследия одни депутаты тогда высказывались 
за регентство принца Оранского при сохранении королевского 
титула за эмигрировавшим во Францию королем Яковом И; другие 
же утверждали, что трон остался "вакантным" и потому корона в 
соответствии с английскими законами должна незамедлительно пе
рейти к следующему наследнику престола. В вопросе по биллю о 
содержании в мирное время армии "под ружьем" парламент также 
разделился на его сторонников -  вигов и противников -  тори. Затем 
обсуждалось устройство церкви, в результате чего приверженцы 
"высокой церкви" объединились с тори, а "низкоцерковники" при
мкнули к вигам.

На взгляд Свифта, обе партии со времени правления Карла II 
изменились принципиально. Теперь вигами называют тех, кто 
одобряет Славную революцию, выступает против Претендента, 
считает необходимым ограничение монархии законом, который 
исполнительная власть не вправе отменить, и допускает веротер
пимость. К партии тори памфлетист относил людей, поддер
живавших наследственное право королевы, признававших ее лич
ность священной и неприкосновенной и расценивавших схизму как 
великое зло, разрушавшее церковь и государство, а потому призы
вавших не доверять противникам государственную религию103.

В адрес вигов Свифт высказывался нелестно. Он считал, что 
возглавляли партию "несколько выскочек или разорившихся лю
дей, которые стремились прежде всего поправить собственное фи
нансовое положение и потому их первейшей задачей было разбога
теть за счет государственной казны". Свифт обращал внимание на 
пестрый социальный состав вигов, объясняя его тем, что вынуж
денные искать поддержки у различных слоев общества виги при
влекали в свои ряды даже тех, чьи взгляды на религию и государст
венное правление не были ортодоксальными. На страницах "Экза
минера" он с долей иронии замечал: виги "с должным уважением 
относятся к монархии и церкви даже тогда, когда предпринимают 
серьезные шаги для подрыва обеих"104. Просветитель касался так
же идейно-политических взглядов вигов, отмечая расхождения 
между ними по принципиальным вопросам. Одни, писал он, "рату
ют за короля, ограниченного наподобие венецианского герцога, 
другие выступают за голландскую республику, третьи -  за правле
ние аристократии, но в большинстве своем они за новую схему 
правления". На взгляд Свифта, виги отнюдь не питают благоговей
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ного "отношения к коронованным особам и вполне допускают 
возможность оказания им сопротивления с помощью оружия, 
а также не осуждают войну, развязанную против короля Карла I 
Стюарта, хотя и расценивают как "постыдный факт" его убийство. 
Виги озабочены тем, чтобы как можно больше ограничить коро
левскую прерогативу, а многие из них готовы вообще поддержать 
республику. Наконец, виги, допуская веротерпимость, выступали 
против национальной религии.

Таким образом, заключал Свифт, людям с подобными принци
пами, отстаивавшим "денежные" интересы, ни в коем случае не сле
дует доверять управление государством, поскольку это "небезопас
но для конституции". Давая подобные оценки вигам, Свифт явно 
стремился их дискредитировать. Зато партию тори он характеризо
вал как наиболее подходящую для государственного управления. 
На его взгляд, тори считали невозможным изменение существующе
го строя, верили в "священность" и неприкосновенность личности 
монарха и защищали его прерогативу. Они твердо убеждены: закон
ной власти ни под каким видом нельзя оказывать сопротивления. 
Кроме того, тори всегда стоят на страже интересов государственной 
религии, не доверяя ответственных должностей тем, кто не являет
ся англиканцем105.

Хотя тори и выступали в защиту королевских прерогатив, тем 
не менее они, как, впрочем, и виги, являлись противниками деспоти
ческой власти. Но поскольку средство достижения тирании партии 
усматривали в армии, то они активно выступали против ее содержа
ния "под ружьем" в мирное время. "Постоянная армия в Англии в 
мирное или военное время есть прямая абсурдность, поскольку в во
енных нет никакой необходимости для государства. Нужен только 
флот, -  писал Свифт в памфлете "Нелепости и абсурдности в анг
лийском обществе". -  Во всех войнах мы должны участвовать вмес
те с союзниками, которым можем оказать помощь на море или на 
суше с помощью наемных войск, оплачиваемых нашими деньгами. 
Сохранение же постоянной армии в стране будет способствовать 
установлению деспотической власти монарха или олигархии"106. 
Ну, а если правительство все же идет на риск и допускает сохране
ние "под ружьем" армии в мирное время, то оно должно позабо
титься о том, чтобы вооруженные силы находились в полном под
чинении у гражданской власти. В противном случае может случить
ся длительная война, либо гражданские институты примут форму 
военных.

К обсуждению вопроса об армии и ее роли в государстве Свифт 
возвращался неоднократно. Он подчеркивал, что "генерал и его 
армия -  это слуги, посланные гражданской властью туда, куда она 
сочтет необходимым". Надо признать, что к военным Свифт вооб
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ще относился с долей иронии. "Вояки представляют себя сведущими 
людьми, одинаково хорошо разбирающимися в правилах торговли и 
философии, -  писал он в "Экзаминере". -  Они мнят себя посредни
ками в делах религии и правосудия, не прочь попробовать себя на 
поприще государственного управления, особенно в деле избрания 
министров, которые никогда не бывают столь плохими, разве когда 
их избирают военные"107.

То, что Свифт придерживался торийских убеждений в период 
своего сотрудничества с правительством Харли, подтверждает его 
отношение и к вопросу о свободе слова. Вспомним, как вигские жур
налисты горячо отстаивали свободу прессы. Да и Свифт в бытность 
свою сторонником вигов не менее рьяно защищал право англи
чан беспрепятственно выражать свои взгляды. В "Сказке бочки" он 
подробно останавливался на том, как относились к свободе слова в 
Англии и приводил в пример Афинскую республику. "В аттической 
республике, -  писал он, -  каждый гражданин и поэт пользовался 
привилегией и правом открыто и всенародно бранить или выводить 
на сцене, называя по имени, любое самое видное лицо... Но, с другой 
стороны, малейшее предосудительное слово против народа вообще 
немедленно подхватывалось и вменялось в вину обронившим его 
людям, невзирая на их положение и заслуги". Иначе обстоит дело в 
Англии, продолжал автор: "Здесь вы можете безопасно пустить в 
ход все свое красноречие против человеческого рода... свободно мо
жете проповедовать в Ковент-гардене против щегольства, блуда и 
кое-чего еще; против чванства, лицемерия и взяточничества -  
в Уайтхолле; можете обрушиться на грабеж и беззаконие в капелле 
квартала юристов, а с кафедры городских церквей громить сколько 
вам угодно скупость, ханжество и лихоимство. Все это только мя
чик, пускаемый то туда, то сюда, и у каждого слушателя есть ракет
ка, которой можно отбросить его от себя на других слушателей. 
Но, с другой стороны, стоит только человеку... публично обронить 
самый отдаленный намек, что такой-то уморил с голода половину 
матросов, а другую почти отравил, что такой-то из высоких чувств 
любви к чести не платит никаких долгов, кроме карточных и про
ституткам; что такой-то схватил триппер и просаживает свое состо
яние; что Парис, подкупленный Юноной и Венерой (деньги и лю
бовница -  очень соблазнительные взятки для судьи...), чтобы не 
обидеть ни одной из сторон, проспал весь процесс, восседая в судей
ском кресле; или что такой-то оратор произносит в сенате длинные 
речи, весьма глубокомысленные, мало вразумительные и совер
шенно не относящиеся к делу. Стоит только... кому-нибудь вдаться 
в подобные частности и он должен ожидать тюрьмы за величайший 
скандал, вызова на дуэль, преследования за клевету и привлечения 
к суду"108.
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Как видно из приведенного отрывка, Свифт обличал тех, кто 
ущемлял право подданных на свободу слова. Он выступал в роли 
борца за право англичан открыто высказывать свое мнение по лю
бому вопросу, даже допуская критику государственного правления. 
Но стоило измениться его политическим убеждениям и сделаться 
сторонником правящей партии, как Свифт тотчас стал осуждать любые 
критические высказывания в адрес королевы, министров, духовен
ства. Ну, а если подобные критики находились (чаще всего это бы
ли сторонники оппозиционной партии), то их ждало суровое наказа
ние. И вот уже вчерашний поборник свободы слова требует от госу
дарственного секретаря лорда Болингброка "примерно наказать" 
тех, кто "чересчур рьяно" нападает на кабинет министров, и настаи
вает на аресте вигского памфлетиста Буайе. В одном из писем к 
Стелле Свифт сетовал: "Эти чертовы мошенники с Граб-Стрит 
(улица, где располагались издательства газет и журналов. -  ТЛ.)... 
беспрерывно поносят лорда-казначея, лорда Болингброка и меня. 
Мы возбудили против одного из этих негодяев судебное преследова
ние". Увидев, что государственный секретарь не проявляет "доста
точного усердия", чтобы наказать вигского журналиста, Свифт ре
шает самолично довести дело до конца. Он намеревается способст
вовать аресту любого, кто осмелится воспользоваться свободой сло
ва. Между тем принятые меры оказывались малоэффективными. 
"Не успеваем мы выпустить кого-нибудь из них под залог, -  сетовал 
Свифт, -  как они тотчас снова берутся за свое. Тогда мы снова их 
арестовываем, но они опять вносят залог, и каждый раз все начина
ется сначала"109. Как видно, став торийским памфлетистом, Свифт 
начал требовать свободы слова исключительно для представителей 
правящей партии, лишая таковой ее политических противников.

Анализ общественно-политических взглядов просветителя поз
воляет заключить, что Свифт принадлежал к умеренному крылу 
партии тори. Ярые приверженцы монархии, сторонники наследова
ния престола прямыми потомками династии Стюартов, в первую 
очередь Претендентом (Яковом III), непримиримые противники ви
гов -  крайние тори, собиравшиеся в Клубе октябристов, вызывали 
неодобрение Свифта. "Нам здесь изрядно досаждает Октябрьский 
клуб, -  писал он Стелле, -  я имею в виду свыше ста членов парла
мента из провинции, которые, накачавшись октябрьским пивом, со
бираются каждый вечер в таверне, расположенной неподалеку от 
парламента, чтобы обсудить положение дел; в своей вражде против 
вигов они доходят до крайности, требуя призвать прежний кабинет 
министров к ответу, и готовы снести пять-шесть голов"110. Хорошо 
понимая, что разногласия в партии тори незамедлительно скажутся 
на ослаблении ее позиции, Свифт выступил с памфлетом "Несколь
ко советов членам Клуба октябристов". В нем автор призывал октя
бристов "умерить свой пыл" и с большим доверием отнестись к ми
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нистерству Харли. Только объединив ряды тори, возможно добить
ся прочной победы над вигами, заключал памфлетист111.

Изучение общественно-политических воззрений Джонатана 
Свифта было бы неполным без рассмотрения его просветительских 
взглядов, нашедших выражение в той обличительной критике, кото
рой он подвергал как пережитки феодального строя в Англии, так и 
пороки современного ему общества. И хотя наиболее ярко просве
тительские идеи Свифта отразились в знаменитых "Путешествиях 
Гулливера", тем не менее многие другие его произведения, в том 
числе политические памфлеты, написанные ранее, содержали вы
сказывания, позволявшие причислить их автора к представителям 
просветительского движения.

Насколько просветительские взгляды Свифта были связаны с 
его общественно-политическими убеждениями? Хотя ни в отечест
венной, ни в зарубежной историографии подобный вопрос не подни
мался, нам он представляется важным. Критика, которой Свифт 
подвергал государственное устройство Англии, а также различных 
представителей управленческого аппарата, стала возможной преж
де всего потому, что сам памфлетист находился в гуще политичес
ких событий, был знаком с тонкостями закулисной игры министров 
и парламентских лидеров, лично общался со многими государствен
ными и политическими деятелями страны, разбирался в хитроспле
тениях непростой политической борьбы. Столь глубокое знакомст
во с нравами высших слоев общества позволило Свифту подметить 
и обнародовать его негативные черты.

Критическое отношение к различным сторонам английской дей
ствительности проявилось у Свифта главным образом в период его 
сотрудничества с тори. Постепенно он стал тяготиться службой у 
министров. Участие в политике все больше разочаровывало его. 
В его дневнике нередко стали появляться следующие записи: "Я ус
тал от политики, которая не сулит мне ничего хорошего", "чувствую 
себя уставшим от дел и министров", "изрядно от них всех устал" и 
т.п.ш  Свифт все чаще неодобрительно высказывается в отношении 
к действиям министров: "Не по душе мне их политика, а может, я 
просто ее не понимаю", -  писал он Стелле. Ему были не по нраву и 
люди, которые вершили дела в государстве. "Мне не по душе миль- 
он вещей в наших государственных делах, -  читаем в дневнике, -  и я 
ничуть не сомневаюсь, что задержись я здесь намного дольше, я бы 
погубил себя попытками их исправить. Меня каждый день просят 
придумать для этого какой-нибудь способ, но я не вижу ни одного, 
который мог бы оказаться хоть сколько-нибудь успешным"113.

Свифт говорит о своем желании поскорее очутиться подальше 
от двора и министров. Однако, когда это произошло и после заклю
чения Утрехтского мира министры-тори, не нуждавшиеся более в 
услугах памфлетиста, предложили ему место декана в Дублине,
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Свифт ужасно огорчился. "В первые дни по приезде сюда я думал, 
что умру от досады, -  писал он из Ирландии летом 1713г. Ванессе, -  
и, когда меня рукополагали в деканы, испытывал ужасную тоску, 
но теперь это чувство начинает притупляться и сменяется безразли
чием"114.

Между тем разочарование Свифта в политике, усугублявшееся 
неблагодарностью министров, по сути дела сославших его в Ирлан
дию, оказало благотворное влияние на формирование его просвети
тельских убеждений. И хотя Свифт отошел от политики, он не стал 
рядовым обывателем. Напротив, литератор сделался активным бор
цом за права ирландского народа. "Путешествия Гулливера" и 
"Письма суконщика", написанные в ирландский период жизни, по
ставили Свифта в один ряд с великими сатириками мира. Но только 
ли разочарование в политике и горечь от неблагодарности минист
ров повлияли на рождение Свифта-сатирика, Свифта-просветителя? 
Конечно же, нет. Обличительная сатира Свифта, направленная про
тив буржуазного общества, создавалась все тем же памфлетистом, 
писателем, стоявшим на позициях тори. Правда, теперь изменилась 
политическая ситуация. К власти в 1714 г. пришли виги, а партия то
ри сделалась оппозиционной. Свифт не стал исключением, когда пе
решел с позиций апологета правящей партии на сторону ее крити
ков. Поэтому-то замечания, которые он допускал в отношении к ми
нистрам, придворным, священнослужителям, парламентариям и по
литикам, находясь на службе у тори, теперь потоками извергались 
на головы тех, кто стоял у власти -  представителей партии вигов. 
Таким образом, политическая позиция оказала бесспорное влияние 
на формирование просветительских взглядов Свифта. В свой ир
ландский период жизни просветитель продолжал оставаться на по
зициях тори.

Хотя литератор по-прежнему одобрял конституционное ус
тройство Англии, однако теперь он подвергал критике систему го
сударственного управления, подчеркивая: "Вся правительственная 
машина" в стране вращается на "двух шарнирах" -  наградах и нака
заниях1 15. Свифт все еще придерживался того взгляда, что личность 
монарха священна и никогда не должна подвергаться критике. 
Между тем еще в бытность свою торийским памфлетистом он нео
добрительно высказывался по отношению отдельных действий ко
ролевы. И когда в декабре 1711 г. она издала указ о введении в па
лату лордов одновременно двенадцати новых пэров для того, чтобы 
усилить позиции тори при голосовании, Свифт подобный поступок 
назвал "из ряда вон выходящим", заявив, что "меры, на которые ре
шился двор", ему явно не по душе116. Впрочем, острие своей крити
ки просветитель чаще всего предпочитал направлять на фаворитов 
и сановников королевы. Во всех просчетах управления он винил 
тех, кого монарх назначал на должности. "Три короля объявили
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мне, -  писал Свифт в "Путешествиях Гулливера", -  что за все их 
царствование они ни разу не назначили на государственные долж
ности ни одного достойного человека, разве что по ошибке или 
вследствие предательства какого-нибудь министра, которому они 
доверились... они доказали мне, что без развращенности нравов не
возможно удержать королевский трон, потому что положитель
ный, смелый, настойчивый характер, который создается у человека 
добродетельного, является постоянной помехой в государственной 
деятельности"117.

Что же представляли собой, на взгляд Свифта, высокопостав
ленные чиновники, которым доверялось управление страной? 
В памфлете "Размышления по различным поводам" литератор пи
сал: все эти "продажные люди" совершенно непригодны для хоро
шего правителя. Они преследуют личную выгоду и совсем не беспо
коятся об интересах общества118. "На действия кабинета чрезмерное 
влияние оказывают личные счеты, -  читаем в его дневнике, -  а меж
ду тем они нисколько всем этим не обеспокоены и так беспечны и 
веселы, словно никакое бремя не отягощает их сердца и плечи"119. 
Моральные качества сановников также оставляли желать лучшего: 
герцога Мальборо и члена парламента Роберта Уолпола обвиняли 
во взяточничестве, государственный секретарь Болингброк не 
прочь подцепить "какую-нибудь шлюху", а на следующий день будет 
заседать в кабинете министров в присутствии королевы как ни в чем 
не бывало. "Уж так водится в свете", -  заключал Свифт120.

В "Путешествиях Гулливера" литератор обращал внимание на 
тот факт, что при выборе кандидатуры на должность мало внимания 
обращается на "умственные дарования" претендента, и потому в Ан
глии "самые высокие люди" обыкновенно наделены умственными 
способностями "в наименьшей степени". Чтобы снискать милость 
великих мира сего и их фаворитов, необходимо прибегнуть к подку
пу, лести и сводничеству. Для получения высокой должности в стра
не совсем не требуется обладание какими-нибудь достоинствами или 
добродетелями. Вероломство, давление, подкуп, обман, сводничест
во -  все идет в ход ради собственного обогащения, приобретения ти
тулов и состояния. Одни своим величием и богатством обязаны "со
домии и кровосмешению, другие -  торговле своими женами и 
дочерьми; третьи -  измене своему отечеству или государю, четвер
тые -  отраве, а большая часть -  нарушению правосудия с целью по
губить невинного", -  заявлял Свифт в "Путешествиях Гулливера"121.

Среди сановников главное место принадлежало первому минис
тру. Его собирательный образ Свифт также представил в своем зна
менитом произведении. Государственный министр, на его взгляд, 
является "существом совершенно неподверженным радости и горю, 
любви и ненависти, жалости и гневу; по крайней мере он не прояв
ляет никаких страстей, кроме неистовой жажды богатства, власти и
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титулов... он пользуется словами для самых различных целей, но 
только не для выражения своих мыслей... он никогда не говорит 
правды иначе как с намерением в тех случаях, когда хочет выдать 
свою ложь за правду".

Свифт указывал три способа, с помощью которых достигался 
пост первого министра. "Первый способ -  умение благоразумно рас
порядиться женой, дочерью или сестрой; второй -  предательство 
своего предшественника или подкоп под него; и наконец, третий -  
яростное обличение в общественных собраниях испорченности дво
ра". Причем, подчеркивал литератор, мудрый государь, конечно же, 
отдаст предпочтение тем, кто применяет последний способ, "ибо эти 
фанатики всегда с наибольшим раболепием будут потакать прихо
тям и страстям своего господина". Какую же политику станет про
водить такой министр? На этот вопрос Свифт дает исчерпывающий 
ответ: "Достигнув власти, министр, в распоряжении которого все 
должности, укрепляет свое положение путем подкупа большинства 
сенаторов или членов большого совета, в заключение оградив себя 
от всякой ответственности особым актом, называемым амнистией... 
он удаляется от общественной деятельности, отягченный награб
ленным у народа богатством"122. Не вызывает сомнений, что подоб
ный обличительный портрет первого министра Свифт мог предста
вить исключительно потому, что был близко знаком со многими ко
ролевскими министрами, и в первую очередь Робертом Харли. Оче
видно, просветительские взгляды Свифта формировались под влия
нием той активной политической деятельности, которую он вел в 
бытность свою сотрудничества с партией тори.

Критически высказывался Свифт и о представителях законода
тельной власти -  членах обеих палат парламента. Он подчеркивал, 
что возведение в звание лорда нередко вызвано "прихотью монарха, 
деньгами, предложенными придворной даме или первому министру, 
или желанием усилить партию, противную общественным интере
сам". Члены высшей палаты порой не всегда основательно знают 
законы своей страны, что не мешает им, однако, решать в качестве 
высшей инстанции дела своих сограждан. Нельзя сказать, чтобы 
лорды были чужды корыстолюбия и других недостатков, или что
бы на них не могли подействовать подкуп, лесть и тому подобное. 
Не лучшее зрелище представляли духовные лорды, которые также 
входили в высшую палату. Свифт сомневался в том, что епископы 
возводились в свой сан исключительно благодаря глубокому знанию 
религиозных доктрин и собственной "святой" жизни. Просветитель 
не сомневался в том, что многие из них, будучи простыми священно
служителями, угождали "мирским интересам", а порой среди них 
встречались "растленные капелланы" какого-нибудь вельможи, 
мнению которого они продолжали раболепно следовать и после то
го, как получали доступ в парламент123.
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Члены низшей палаты в изображении Свифта представлены не 
лучше. В палату общин, писал он в "Путешествиях Гулливера", не
редко попадал "чужой человек, с туго набитым кошельком", кото
рый оказывал давление на избирателей, "склоняя их голосовать за 
него вместо их помещика или наиболее достойного дворянина этой 
местности". Свифт подчеркивал, что многие депутаты "страстно 
стремятся попасть в упомянутое собрание", хотя сами постоянно 
твердят, что пребывание в нем "сопряжено с большим беспокойст
вом и издержками, приводящими часто к разорению семьи, и не оп
лачивается ни жалованием, ни пенсией". Но вряд ли подобная "жерт
ва" диктовалась "добродетелями" или "гражданственностью" членов 
парламента, высказывал сомнение литератор. Он был убежден в 
том, что скорее всего члены палаты общин стремились "вознагра
дить себя за понесенные ими тяготы и беспокойства путем принесе
ния в жертву общественного блага намерениям слабого и порочно
го монарха вкупе с его развращенными министрами". Сравнивая 
римский сенат с английским парламентом, Свифт подчеркивал, что 
в то время, как первый "казался собранием героев и полубогов", 
второй являл собой сборище "разносчиков, карманных воришек, 
грабителей и буянов"124.

Острой критике подвергнул Свифт систему судопроизводства 
страны. Судьи, на его взгляд, представляли собой "сословие людей, 
смолоду обученных искусству доказывать при помощи иностран
ных речей, что белое -  черно, а черное -  бело, соответственно день
гам, которые им за это платят. Это сословие держит в рабстве весь 
народ". Они настолько привыкли "почти с колыбели защищать 
ложь", что явно чувствуют себя "не в своей стихии", если приходит
ся отстаивать правое дело. Ссылаясь на многочисленные прецеден
ты, судьи принимают решения, попирающие справедливость и здра
вый человеческий смысл. Вскрывая пороки судебной системы, 
существующей в стране, просветитель отмечал необъективность 
судей при разбирательстве тяжб, подчеркивал, что рассмотрение 
ими дел зависело либо от двойного гонорара, который выплачива
ли стряпчему, либо от того, каким образом власть имущие относи
лись к обвиняемому. Последнее обстоятельство особенно важно 
при решении дел о государственных преступлениях, поскольку от 
этого зависит приговорить виновного к повешению или оправдать. 
При этом и в первом, и во втором случае считается, что буква зако
на строго соблюдена.

Свифт обращал внимание на продажность и корыстолюбие су
дейских чиновников, которые намеренно затягивали разбирательст
во дела до тех пор, пока вконец не разоряли обе стороны. Нередко 
на правосудие оказывали давление такие обстоятельства, как при
надлежность к религиозной секте или политической партии. И в за
висимости от того, каких религиозных или политических убеждений
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придерживался сам судья, выносился обвинительный или оправда
тельный приговор. Вообще Свифт относился к судейскому сосло
вию с презрением, заявляя, что все его представители обыкновенно 
являются "самыми невежественными и глупыми из всех нас, неспо
собными вести самый простой разговор, заклятыми врагами всяко
го знания и всякой науки, так же склонными извращать здравый че
ловеческий смысл во всех других областях, как они извращают в 
своей профессии"125.

С позиций тори просветитель продолжал рассматривать и вопрос 
о роли армии в государстве. Он по-прежнему осуждал решение прави
тельства содержать наемную регулярную армию в мирное время. 
"Если у нас действует самоуправление, осуществляемое выбранными 
нами депутатами, то кого же нам бояться и с кем воевать?" -  недоуме
вал Свифт. Не лучше ли, чтобы каждый гражданин самостоятельно 
защищал свой дом, а не полудюжина "случайно завербованных на 
улице за небольшое жалованье мошенников, которые могут полу
чить в сто раз больше, перерезав горло охраняемым лицам"126.

Свифт по-прежнему осуждал политику ведения захватнических 
войн, которую защищали представители "денежных" интересов. 
Он вскрывал истинные причины развязывания правительством по
добных войн, поводом для которых становилось "честолюбие мо
нархов, которым все бывает мало земель или людей, находящихся 
под их властью; иногда испорченность министров, вовлекающих 
своих государей в войну, чтобы заглушить и отвлечь жалобы под
данных на их дурное управление". Сторонники захватнических войн 
"вполне извинительным" считают "нападение на страну, если ее на
селение изнурено голодом, истреблено чумою или втянуто во внут
ренние раздоры". Точно так же признается справедливой война с са
мым близким союзником, "если какой-нибудь город расположен 
удобно для нас или кусок его территории округлит или завершит на
ши владения". Ремесло солдата, замечал с иронией Свифт, "считает
ся у нас самым почетным, так как солдат есть еху (изобретенный 
просветителем термин, обозначавший человека, доведенного 
до скотского состояния. -  ТЛ.), нанимающийся хладнокровно уби
вать возможно большее число подобных себе существ, не причинив
ших ему никакого зла"127.

Колониальная политика, проводимая "денежными людьми", 
также осуждалась просветителем. Он мастерски изобразил сцену за
хвата одной из заморских территорий в "Путешествиях Гулливера". 
Подобно пиратам, английские войска высаживались на берег, чтобы 
"заняться грабежом и разбойничеством". Они "находят безобидное 
население, оказывающее им хороший прием, дают стране новое на
звание, именем короля завладевают ею, водружают гнилую доску 
или камень в качестве памятного знака, убивают две или три дюжи
ны туземцев, насильно забирают на корабль несколько человек в
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качестве образца, возвращаются на родину... Так возникает новая 
колония, приобретенная по божественному праву. При первой воз
можности туда посылают корабли, туземцы либо изгоняются, либо 
истребляются, князей их подвергают пыткам, чтобы принудить их 
выдать свое золото; открыта полная свобода для любого распутст
ва, земля обагряется кровью своих сынов". И все это, восклицал 
Свифт, делается "гнусной шайкой мясников" с тем, чтобы "обратить 
в христианство" и "насадить цивилизацию" среди дикарей-идолопо- 
клонников128.

Разочарование Свифта в партийной борьбе проявилось в изоб
ражении им политических партий. В "Путешествиях Гулливера" он 
с одинаковой неприязнью высказывался об обеих, считая партий
ные раздоры в стране "страшнейшим злом". Просветитель обращал 
внимание на взаимную антипатию членов партий: ненависть 
между ними порой доходит до того, что они уже не в состоянии ни 
есть, ни пить, ни разговаривать, когда находятся рядом с политичес
ким противником. Между тем, справедливо замечал Свифт, обе пар
тии по существу мало чем отличались друг от друга и вполне могли 
достигнуть взаимного примирения. Для этого сатирик предлагал от
пилить затылки у каждой пары политических противников с тем, 
чтобы разделить мозг на две равные части. Затем следовало произ
вести "обмен срезанными затылками" и каждый из них приставить 
к голове политического противника. В результате подобной опера
ции, с иронией заключал просветитель, "две половинки головного 
мозга, принужденные спорить между собой в пространстве одного 
черепа, скоро придут к доброму согласию и породят ту умеренность 
и ту правильность мышления, которые так желательны для голов 
людей... Что же касается качественного или количественного разли
чия между мозгами вождей враждующих партий, то это, -  заключал 
автор, -  сущие пустяки"129.

Просветительская платформа Свифта включала в себя также 
его критические высказывания по поводу моральных пороков от
дельных представителей буржуазного общества. Находясь на служ
бе у торийских министров, Свифт создал в Лондоне "Клуб Мартину- 
са Скрибблеруса", в котором объединились просветители торий- 
ской ориентации: знаменитые поэт Александр Поп, поэт и драма
тург, автор известной "Оперы нищих" Джон Гэй, лейб-медик коро
левы, начинавший пробовать свои силы на литературном поприще 
Джон Арбетнот. Вместе со Свифтом они составили литературное 
сообщество, которое ставило своей целью борьбу против невежест
ва и педантизма. Возможно, что именно с деятельности в данном 
клубе и начались критические выступления Свифта, обличавшего 
пороки представителей английского общества.

Коррупция и взяточничество, широко распространившиеся в 
Англии в ту пору, стали объектом обличительной критики просве
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тителя. Бывая при дворе, Свифт нередко становился свидетелем то
го, как приобретались правительственные должности. В одном слу
чае достаточно было ходатайствовать перед высокопоставленными 
особами, чтобы "всякие болваны" могли получить должность. 
Но чаще всего ее попросту покупали. Продажа государственных и 
военных должностей, ставшая привычным делом в Англии, вызыва
ла откровенное негодование Свифта. "Рассказывал ли я вам об од
ном негодяе, который промышлял при дворе тем, что торговал 
должностями, вымогал деньги у невежественных простаков, -  писал 
Свифт в одном из писем Стелле. -  При последней своей сделке он за
просил за должность вице-камергера 7000 фунтов"130. В памфлете 
"Новый способ продажи должностей при дворе" Свифт разоблачал 
механизм получения государственных должностей. Он подчеркивал, 
что одну и ту же должность при дворе продавали по несколько раз, 
получая до пятидесяти гиней от каждого просителя. Однако затем, 
когда деньги были получены, вдруг выяснялось, что либо место уже 
занято другими, либо королева не дала своего согласия. В результа
те проситель уходил ни с чем, а когда понимал, что его попросту 
одурачили и пытался жаловаться, то его же и поднимали на смех131. 
Таким образом, чтобы получить государственную должность, сов
сем не обязательно обладать какими-либо талантами или доброде
телями. Чтобы добиться власти, достаточно быть просто богатым, 
заключал Свифт на страницах журнала "Экзаминер"132.

Многое в государственном устройстве Англии глубоко возму
щало просветителя. Это и открытая торговля гражданскими и воен
ными должностями, и коррупция в государственном аппарате, и на
рушения в избирательной системе, и преследования депутатами пар
ламента личных интересов, либо целей парламентских партий. 
Воровство, мошенничество, сводничество, клятвопреступление, 
подкуп, подлог, ложь, холопство, бахвальство, разврат, ханжество, 
клевета -  все эти пороки представителей высших кругов общества 
также вызывали резкое осуждение Свифта. "Я воспитал в себе глу
бокую ненависть ко всякой лжи и притворству, и истина стала мне 
столь любезной", -  писал он на страницах "Путешествий Гулливе
ра". "Я ненавижу пост и ... кислые благочестивые физиономии лю
дей, которые только на семь недель напяливают на себя набожный 
вид", -  читаем в его дневнике133.

Надо отметить, что в "Путешествиях Гулливера" Свифт впер
вые представил общество разделенным по классовому принципу на 
богатых и бедных. Он указывал на эксплуатацию бедняков Англии: 
"Богатые пожинают плоды работы бедных, которых приходится по 
тысяче на одного богача"134. Сочувствуя народным низам, Свифт 
гневно клеймил представителей высших слоев, которые с детства 
воспитывались в праздности и роскоши. Физические недостатки 
представителей знати, вызванные вырождением их родов, находи
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лись, на его взгляд, "в полном соответствии с недостатками умствен
ными и нравственными". Однако "без согласия этого блестящего 
класса не может быть издан, отменен или изменен ни один закон", и 
эти люди "безапелляционно решают все наши имущественные отно
шения"135.

Негодование Свифта вызывало также то, что имущие классы 
строго контролировали печать, ограничивая свободу слова. "Власть 
имущие весьма зорко следят за прессой и готовы не только исполь
зовать по-своему все, что кажется им намеком... но даже подверг
нуть это наказанию", -  сетовал он на страницах "Путешествий..." 
Свифт возмущался тем, что многие авторы меньше заботятся об ис
тине, нежели об удовлетворении собственного тщеславия и корыс
ти136. Как видно, подобные высказывания Свифта о прессе заметно 
отличались от тех, которые он допускал, находясь на службе у пар
тии тори. Теперь Свифт упрекал вигов в том, что они преследуют 
инакомыслящих, тогда как совсем недавно, защищая правящий ка
бинет министров, он сам одобрял подобные действия, более того, 
призывал заставить замолчать всех оппозиционно настроенных к 
тори литераторов. Бесспорно, что изменение политической обста
новки оказало непосредственное влияние на просветительские 
взгляды Свифта: оставаясь на позициях партии тори, он сделался 
критиком правительственной, теперь уже вигской политики ограни
чения свободы слова.

Обличая многочисленные пороки своих сограждан, Свифт в 
"Путешествиях..." попытался изобразить идеал общества. По форме 
правления государство должно оставаться, на его взгляд, конститу
ционной монархией. В стране, где долгие годы велась борьба дво
рянства за власть, народа за свободу, а короля за абсолютное прав
ление, наконец-то достигнуто равновесие сил, которое вполне уст
раивало Свифта. Монарх при подобной форме "все искусство управ
ления... ограничивает самыми тесными рамками и требует для него 
только здравого смысла, разумности, справедливости, кротости, бы
строго решения уголовных и гражданских дел". Чтобы избавиться 
от коррупции, все высшие должности в государстве Свифт предла
гал распределять "по жребию". Армия в подобном обществе состо
ит "в городах из купцов, а в деревнях из фермеров под командой 
больших вельмож или мелкого дворянства, не получающих ни жа
лованья, ни вознаграждения". Такая армия, на взгляд Свифта, будет 
отличаться прекрасной дисциплиной. И разве может быть иначе 
там, где "каждый фермер находится под командой своего помещика, 
а каждый горожанин под командой первых людей в городе и где эти 
начальники избираются баллотировкой, как в Венеции"137.

В идеальном обществе Свифта подати взимаются так, чтобы 
они "не отягощали" население. Кроме того, сатирик предлагал 
взыскивать налоги с "пороков и безрассудств", при этом их сумма
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должна определяться самым беспристрастным образом жюри, со
ставленным из соседей облагаемого. В представлении литератора, 
не мешало также обложить высокими налогами ум, храбрость, 
учтивость и взимать этот налог тем же способом, т.е., тот кто пла
тит, сам и определяет "степень, в какой он обладает указанными ка
чествами". Идеал общества предусматривал также выбор фавори
тов монархом из числа людей умных, способных и добродетельных; 
награждение людей достойных, одаренных, оказавших обществу 
выдающиеся услуги; требование от министров считаться с общест
венным благом, а от верховного правителя -  сочетать собственные 
интересы с интересами народа; вручение должностей лицам, облада
ющим необходимыми качествами для их занятия138.

В обществе, о котором мечтал Свифт, больные и старые люди 
должны содержаться в богадельнях, а прошение милости отойдет в 
прошлое. Будет проявляться постоянная забота об образовании под
растающего поколения. Следует отметить, что просветитель считал 
возможным предоставлять образование детям исключительно из 
имущих слоев. Поскольку крестьяне и ремесленники привлекают 
своих детей к работе на полях и в мастерских, то их образование не 
имело "особенного значения для общества", полагал просвети
тель139. Так классовая ограниченность литератора, отстаивавшего 
интересы землевладельцев, сказалась и на его просветительских 
взглядах.

Надо признать, что идеал общества, изображенный Свифтом, не 
учитывал тех социально-экономических изменений, которые про
изошли в стране в результате буржуазных революций XVII в. Про
цесс утверждения новых, капиталистических отношений в Англии 
сделался необратимым, и потому мечты Свифта о таком патриар
хальном обществе, в котором господствовали бы исключительно 
"земельные" интересы, т.е. по сути сохранялись бы феодальные по
рядки, носили утопический характер. Вот почему предпринятая 
Свифтом критика пороков буржуазной Англии оказалась намного 
острее и важнее, чем представленный им идеал общества. Заметим, 
что именно глубокая и смелая обличительная сатира Свифта оказа
ла огромное влияние на развитие европейской просветительской 
мысли.

Анализ общественно-политических и просветительских взгля
дов писателя-сатирика и памфлетиста позволил прийти к следую
щим заключениям. Политическая платформа Свифта носила слож
ный характер. Когда он сотрудничал с вигами, то защищал их докт
рины (теории "разделения властей", "равновесия сил", сопротивле
ние тирании). Он выступал против коррупции в парламенте, привет
ствовал улучшение избирательной системы, являлся сторонником 
ограниченной свободы слова. В то же время, в отличие от большин
ства вигов, Свифт осуждал Славную революцию, в результате кото-
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рой был изгнан "законный" король, выступал против свободы сове
сти, отдавал предпочтение "земельным", а не "денежным" интере
сам. Нам представляется, что на идейные расхождения с вигами ре
шающее влияние оказали социальное происхождение, образование 
и профессиональная принадлежность Свифта. Напомним, что он 
происходил из семьи приверженцев роялистов, окончил богослов
ский факультет и стал священником государственной церкви. В ре
зультате Свифт тяготел к тем классам и социальным группам, выра
зителями которых являлась партия тори. В этой связи его переход в 
партию тори представляется закономерным, поскольку он не дикто
вался соображениями личной выгоды, как порой об этом писали за
падные ученые. Торийские взгляды Свифта выразились в его отно
шении к "священной", не подлежащей критике личности монарха, 
в призывах укреплять и расширять королевскую прерогативу, защи
щать "легитимное" престолонаследие, оставаться апологетом англи
канства. С позиций тори осуждал Свифт внешнюю политику 
"денежных людей", которые вели агрессивные войны и колониаль
ные завоевания.

Таким образом, все творчество Свифта можно разделить, 
на наш взгляд, на два этапа: "вигский" и "торийский". Под влиянием 
политических убеждений, близких к торийской платформе, форми
ровались просветительские взгляды литератора. Особенно ярко они 
проявились в тот период, когда памфлетист находился в оппозиции 
к вигскому правительству. Нельзя не отметить и того факта, что в 
творчестве Свифта ярко прослеживается его приверженность к иму
щим слоям Англии. Рассуждая о делении общества на "богатых" и 
"бедных", признавая наличие эксплуатации в нем, Свифт, тем не ме
нее, предпочитал занимать сторону сильных мира сего, всегда оста
ваясь верным интересам власть предержащих. Как выразитель "зе
мельных" интересов Свифт выступал в защиту неприкосновенности 
частной собственности, а любые попытки ее нарушить расценивал 
как "противоестественные" и "неуместные". Вот почему литератор 
давал столь негативные оценки событиям буржуазной революции 
середины XVII в., а избирательное право распространял исключи
тельно на владельцев крупной земельной собственности. За ними же 
он оставлял и право сопротивления власти тирана. И только их 
детям считал возможным предоставлять образование.

Как сложилась судьба Свифта после прихода к власти в 1714 г. 
Георга I Ганноверского? Вспомним: сразу же после того, как торий
ский кабинет министров пал, Свифт возвратился в Ирландию, где 
занял должность декана собора св. Патрика в Дублине. Ванесса, как 
и Стелла до этого, также последовала за своим любимым, хотя и не 
получила с его стороны никаких обязательств. В это время Стелла 
узнает о существовании соперницы и, опасаясь потерять близкого 
ей человека, начинает настаивать на своем браке со Свифтом.
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Свифт дает свое согласие на брак, но ставит при этом условие: брак 
их будет тайным и жить они будут по-прежнему врозь. Стелла при
няла это условие. В 1716 г. состоялось их тайное бракосочетание.

Взаимоотношения Свифта со Стеллой и Ванессой чрезвычайно 
занимали западных ученых. Некоторые из них высказывали гипоте
зы, позволявшие судить о причинах тайного брака Свифта. Одни ут
верждали, что Стелла настояла на браке, чтобы не допустить сбли
жения Свифта с Ванессой, но что их брак оставался фиктивным, по
скольку оба являлись внебрачными детьми Темпля, другие видели 
причину в существовании какого-то физического недостатка у 
Свифта и т.д.140. Различные домыслы и предположения и поныне 
выдвигаются учеными, однако загадка брака Свифта со Стеллой 
так и остается неразгаданной.

Известие о женитьбе Свифта повергло Ванессу в тяжелую ме
ланхолию. Она поселилась в аббатстве Марии, где вела уединенный 
образ жизни, редко выезжала, почти ни с кем не виделась, проводи
ла время за чтением книг или прогуливалась по саду. Как утверждал 
один из биографов Свифта, его знаменитый соотечественник Валь
тер Скотт, Ванесса "избегала людей и всегда была печальна, кроме 
тех случаев, когда приезжал настоятель Свифт, -  тогда она станови
лась веселой"141. Вместе со своим наставником Ванесса уединялась в 
укромном уголке сада, где они присаживались на скамью, окружен
ную так любимыми Свифтом лаврами. На столе перед ними по 
обыкновению лежали книги, перья, бумага.

Умерла Ванесса 2 июня 1723 г., как утверждал Теккерей, "от не
разделенной страсти". Свифт посвятил ей чудесные стихи. Стелла, 
узнавшая об этих стихах, заявила: "Это меня ничуть не удивляет, 
ведь всем известно, что настоятель умеет чудесно описывать даже 
палку от метлы"142. Сама Стелла скончалась через четыре с полови
ной года, 28 января 1728 г. По-видимому, судьбе было угодно, чтобы 
женщины, которых любил и заставлял страдать Свифт, покинули 
его первыми.

В Ирландии Свифт проявил себя как борец за свободу и нацио
нальную независимость ее народа. Ирландия в ту пору оставалась 
на положении английской колонии. Ряд законов, принятых парла
ментом Англии в конце XVII в., ограничивал вывоз ирландского 
скота и запрещал экспорт ирландской шерсти, что серьезно подры
вало сельское хозяйство и промышленность Ирландии. Экономиче
ское угнетение ирландцев усугублялось лишением их политических 
прав, а также репрессивным законодательством, направленным 
против католиков. Георг I продолжал проводить в отношении к Ир
ландии ту же политику угнетения, что и его предшественники -  
Стюарты. Свифт, вплотную столкнувшись с теми бедами, которые 
выпали на долю ирландского народа, поднял свой голос в его защи
ту. В 1720 г. он издал первый памфлет в защиту ирландцев. Автор
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обвинял алчных английских промышленников, которые стреми
лись при поддержке министерства заполнить ирландские рынки то
варами собственного производства. Вигское правительство сочло 
данный памфлет "мятежным и подстрекательским" и возбудило 
против автора судебное преследование. Однако подобные действия 
властей не остановили Свифта. В 1724 г. он опубликовал свое зна
менитое произведение "Письма суконщика", в котором обличал 
господствующие классы Англии в жестоком обращении с народом 
Ирландии. "Наши предки отдали Ирландское королевство под 
власть Англии, -  писал Свифт, -  и в награду за это мы получили 
худший климат, привилегию находиться под властью законов, на 
которые мы не давали согласия, упадок торговли, палату пэров без 
юрисдикции, почти полное отсутствие права занимать какие-либо 
должности"143. В результате подобной политики народ Ирландии 
доведен до состояния рабства, подчеркивал Свифт, в то же время 
Англия ежегодно извлекает и кладет себе в карман свыше миллио
на фунтов чистой прибыли.

Гневное осуждение политики английских угнетателей и состра
дание к ирландскому народу звучали и в памфлете Свифта "Беглый 
взгляд на положение Ирландии". "Ни один чужеземец не изберет на
шу страну для своих путешествий, так как все, что он сможет здесь 
увидеть, -  это картины нищеты и разорения", -  восклицал Свифт. 
И далее он описывал ту тяжелую и безрадостную жизнь, которую 
был вынужден влачить этот народ: "Убогая одежда, пища и жилье 
простых людей. Полное безлюдье в большинстве частей королевст
ва. Крестьянские семьи, выплачивающие огромную ренту, живут в 
грязи и нечистотах, на снятом молоке и картофеле, не имея ни сапог, 
ни чулок, не имея дома, равного по удобствам хотя бы английскому 
свинарнику, где бы они могли найти приют"144.

"Письма суконщика" всколыхнули весь народ Ирландии. 
Свифт сделался подлинным героем ирландского народа. На его 
адрес отовсюду приходили письма и приветствия. В его честь сочи
нялись баллады, которые простой народ распевал на улицах горо
дов. Когда в 1726 г. Свифт возвратился из Англии, куда ненадолго 
уезжал, чтобы издать "Путешествия Гулливера", то его встретили 
как епископа -  колокольным звоном, пылавшими на улицах кост
рами, почетный эскорт из простолюдинов сопроводил своего за
ступника до дома.

Своими памфлетами Свифт стремился не только разбудить на
циональное самосознание угнетенного народа Ирландии, но и по 
возможности оказать материальную помощь наиболее нуждающим
ся людям. Он занимался широкой благотворительностью и оказал 
помощь более чем двумстам семьям бедняков. Помимо денежной 
помощи просветитель поддержал многих ирландцев своими хода
тайствами за них перед власть имущими. Народ Ирландии платил
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своему "заступнику" искренней любовью и признательнос
тью 145.

"Ирландский" период жизни Свифта открыл просветителя еще 
с одной стороны: он предстал как убежденный сторонник и пропа
гандист женского образования. Свифт написал два интересных 
произведения: "Об образовании леди" и "Письмо к очень юной ле
ди по поводу ее замужества". Близкое знакомство со Стеллой и 
Ванессой не исключало из круга общения Свифта и других жен
щин. Являясь официальным памфлетистом партии тори, которая 
защищала "земельные интересы", Свифт нередко бывал при дворе 
и был вхож в высшее общество Англии. Как священнослужитель 
одного из ирландских приходов постоянно общался со своей паст
вой, среди которой было немало представительниц прекрасного 
пола. Будучи человеком наблюдательным, Свифт неплохо разби
рался в вопросах, связанных с положением женщин в обществе, 
а как просветитель особое внимание уделял проблеме их воспита
ния и образования.

В очерке "Об образовании леди" Свифт обратил внимание на 
тот факт, что в английском обществе прочно утвердилось мнение, 
будто главной целью брака является продолжение рода. Если это 
так, то первейшей обязанностью женщины должно быть рождение 
детей и уход за ними. Таким образом, главное предназначение жен
щины общество усматривало в ее деятельности в качестве супруги, 
матери и домохозяйки. "Жена должна следить за порядком в доме и 
слугами, наблюдая за тем, как они исполняют свою работу, -  рас
суждали, по мнению Свифта, сторонники подобной теории. -  Отсут
ствовать вне дома она может крайне редко и на короткое время. 
Она должна отвечать за все, что происходит в семье".

Свифт подчеркивал, что большинство мужчин желает, чтобы 
супруги подчинялись им беспрекословно. Даже принимать у себя, 
либо наносить визиты сами жены могли исключительно тем лицам, 
которые заслуживали одобрения их мужей. Мужчины полагали, что 
все время их жен должно быть занято различными делами. Разуме
ется, столь плотный рабочий график женщины не оставлял времени 
не только на чтение, но даже на визиты или отдых. Считалось, про
должал Свифт, что чтение книг, за исключением тех, которые име
ли отношение к религии или домоводству, "могло вызвать помраче
ние рассудка женщины". "Все эти пьесы, романы, любовные поэмы 
способны только обучить их интриге, а все знания, за исключением 
домоводства, сделают их тщеславными, самодовольными, лицемер
ными". Свифт подчеркивал, что муж опасается образованной жены, 
поскольку убежден, что, научившись самостоятельно мыслить и 
рассуждать, она начнет презирать своего супруга, а уважать будет 
"самодовольных типов", которые набрались знаний в книгах. 
На взгляд мужчин, если женщина выучит мудреные слова, то это
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только сделает ее смешной, поскольку она произнесет их непра
вильно и не к месту. Между тем, сетовали отцы семейств, домашние 
дела и воспитание детей будут заброшены подобными любительни
цами чтения. Будуар такой дамы заполнится "всякими слабоумными 
критиками" последней пьесы или поэмы, и она будет внимательно 
прислушиваться к их замечаниям, чтобы повторить их самой во вре
мя своего очередного визита к знакомым, которым все эти новости 
еще неизвестны. Подобная дама, по мнению мужчин, "приобретет 
нахальство педанта, не получив знаний, и с каждой новой порцией 
полученных знаний ее положение будет только ухудшаться"146-

Подобное отношение общества к образованию женщин, на 
взгляд Свифта, приводило к самым плачевным результатам. В трак
тате "Письмо к очень юной леди по поводу ее замужества" он писал: 
"Вряд ли отыщется одна из тысячи дочерей джентльменов, способ
ная читать или понимать свой родной язык, или судить о самых про
стейших книгах, написанных на нем. Неудивительно, ведь их не обу
чали ни в детстве, ни в более зрелом возрасте"147.

Свифт возмущался тем, что молодые девушки вместо того, что
бы учиться, растрачивают свою жизнь попусту: в тщетных попыт
ках понравиться мужчинам, в визитах, карточной игре, примерке на
рядов. Никчемные разговоры и убогие интересы некоторых жен
щин заставляли просветителя признаться в своем недостаточном к 
ним почтении. "В этом убеждает меня поведение некоторых дам, -  
писал Свифт в "Письме...", -  которые стремятся поскорее покинуть 
свой дом после обеда, и это в семьях, где не грешат выпивкой... 
В комнате, где собираются представители обоих полов, мужчины 
обсуждают общие проблемы, тогда как женщины не считают своим 
долгом делать это. Они собираются в кружок и начинают болтать о 
ценах в лавках и выборе кружев и шелка, о том, какие наряды им по
нравились на прихожанках в церкви или на посетителях игорного 
дома. Создавалось впечатление, будто судьба всего мира зависела от 
покроя или цвета этих нарядов"148.

Плохое образование и отсутствие должного воспитания отдель
ных дам заставляло просветителя констатировать: "Ваш пол исполь
зует больше мыслей, памяти, усилий, чтобы оставаться глупыми, не
жели позволить себе сделаться мудрыми и полезными. Когда я рас
суждаю об этом, то не могу видеть в вас разумные существа, 
но только разновидность мартышек, которые не могут проделать 
такие трюки, на которые способны некоторые из вас"149.

Осуждая недостаточное внимание общества к женскому образо
ванию и усматривая в том "постыдный факт", Свифт как просвети
тель призывал более серьезно отнестись к данной проблеме. Ведь 
этот вопрос затрагивает и мужчину и женщину, которым со време
нем придется "жить вместе". Сравнивая количество образованных 
мужчин и женщин в Англии, Свифт приходил к неутешительным
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выводам: половине аристократов и джентльменов суждено остаться 
холостыми, либо жениться на дамах, "которых они никогда не смо
гут уважать", поскольку те "глупы, жеманницы и кокетки, картеж
ницы, болтушки, несущие всякий вздор, великосветские лентяйки и 
пустышки, интриганки, провоцирующие скандалы и вызывающие 
осуждение"150. Чтобы избежать подобных осложнений в жизни, 
Свифт настоятельно рекомендовал "сильному полу" заняться обра
зованием женщин.

Не ограничиваясь подобными рассуждениями, просветитель пы
тался самолично обучать своих воспитанниц -  Стеллу и Ванессу. 
На взгляд Свифта, главными в этом процессе были "чтение и бесе
ды". Свои познания девушки должны черпать по преимуществу "из 
книг и от окружающих". О важности чтения, прежде всего книг по 
истории и "о путешествиях" Свифт говорил не раз. Полагая, что чте
ние хорошо развивает ум, он рекомендовал заниматься им ежеднев
но в течение нескольких часов. Если ученица обладает слабой памя
тью, то ей следовало делать выписки из книг. "Чтение -  это единст
венное, что порождает здравый смысл, -  отмечал Свифт в "Письме 
к очень юной леди..." -  Плохой выбор книг приводит читающих ле
ди к неверным суждениям"151 Свифт брал на себя задачу подбора 
книг для своих учениц, полагая, что со временем они научатся это 
делать сами.

Надо признать, что воспитанницы Свифта неукоснительно со
блюдали "повеления" своего любимого учителя "касательно чте
ния". И результаты не заставили себя долго ждать. По признанию 
самого Свифта, Стелла освоила греческую, римскую, французскую 
и английскую историю, научилась прекрасно говорить по-француз
ски, прочитала все лучшие книги о путешествиях, "которые способ
ствуют широте умственного развития". Она понимала философию 
Платона и Эпикура и "очень метко" судила о недостатках последне
го. "Она делала весьма здравые выводы из лучших книг, которые 
читала... понимала природу государственного управления и могла 
указать, в чем состоят заблуждения Гоббса, как в этом отношении, 
так и в вопросах религии... хорошо умела распознавать болезни и 
обладала кое-какими сведениями из анатомии... Она обладала 
истинным вкусом -  во всем, что касается остроумия и здравого 
смысла, будь-то в поэзии или в прозе, и была превосходным крити
ком по части слога"152.

Не меньшими достижениями в познаниях могла похвастаться и 
Ванесса. Ее переписка со Свифтом свидетельствовала об уме, талан
те, образованности девушки. Ванесса была знакома с произведения
ми философов Ф. Ларошфуко, Б. Фонтенеля, М. Монтеня. Она пре
красно разбиралась в современной политике. Ее знания французско
го языка приводили Свифта в изумление. "Я восхищен вашими по
знаниями во французском языке, -  писал он в письме к Ванессе. -
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Как после этого мне не стыдиться, когда в сравнении с вами я вла
дею лишь просторечным, да еще разве что гасконским. Орфогра
фия, слог, изящество, нежность и остроумие -  решительно все безу
пречно". Ванесса не лишена была также литературного таланта. 
Ее стихи, а также письма к Свифту удивляли учителя. В одном из пи
сем к Ванессе он признавался: "Я нарочно буду приходить к вам ре
же, дабы получать удовольствие от ваших писем, при чтении кото
рых я всегда испытываю удивление -  как эта девчонка, и читать-то 
толком не умеющая, наловчилась так отменно писать"153.

Не менее важным для женского образования, чем чтение книг, 
Свифт считал беседы с образованными людьми. Он рекомендовал 
юной леди приглашать образованных людей и принимать участие в 
их беседах, чтобы собеседники могли исправлять ее речь и сужде
ния. Со временем же она и сама научится рассуждать самостоятель
но. "Я советовал бы тебе выбрать себе компанию из мужчин, а не из 
женщин, -  наставлял юную леди Свифт. -  Впрочем, лучше, если в 
компании будут представители обоих полов. Это сделает общение 
приятным и полезным". Свифт был категорически против "сборища 
одних лишь дам", расценивая его как "школу наглости, нахальства и 
злословия"154. Выбор участников бесед Свифт рекомендовал пору
чить супругу юной леди, пока она сама не научится разбираться в 
людях. Просветитель полагал, что общество образованных мужчин, 
рассуждающих о науках, искусстве, политике -  материях, хотя и да
леких от понимания многих девушек, тем не менее способных прине
сти им намного больше пользы, нежели "вся та чепуха и претенци
озность", которыми известен женский пол. Свифт был уверен в том, 
что образованные люди не позволят себе вести беседы, непонятные 
молодой особе, а напротив, постараются найти такую тему для раз
говора, чтобы и она смогла в нем принять участие. "Если они гово
рят о нравах и обычаях европейских государств, о путешествиях в 
зарубежные страны, о великих людях и деятелях Греции и Рима, ес
ли они рассуждают об английских и французских писателях или по
этах, -  писал Свифт, -  то для английской дамы будет стыдно не уча
ствовать в подобных беседах". А для того чтобы быть хорошо ин
формированной, надо больше читать. И это много лучше, чем об
суждать с сидящей рядом дамой вопрос о том, "насколько тяжел но
вый веер".

Подобно другим просветителям, Свифт придавал важное значе
ние нравственному воспитанию девушек. Он неплохо знал высший 
свет и потому критически отзывался о тех дамах, которые заполня
ли королевский двор и светские салоны. О том, что собой представ
ляли "дамы света", об их занятиях и поведении Свифт поведал в сти
хотворении "Каденус и Ванесса". Он отмечал, что основное занятие 
подобных леди -  посещение званых вечеров, пикников и театраль
ных зрелищ. Во время своих визитов друг к другу дамы просили
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"чаю, шоколаду и обсуждали, как вчера, перчатки, ленты, веера". 
Кокетство, жеманство, "преувеличенную стыдливость", злословие и 
безделье подобных "дур в юбках" Свифт считал недостатками, от 
которых хотел предостеречь своих юных воспитанниц, когда писал: 
"Даже самые лучшие из тех, коих я зрю рассеянными по всему све
ту, наблюдая и слушая которых, я сто раз на дню твержу себе: ни в 
речах, ни во взорах, ни в мыслях -  ни в чем не уподобляться сим не
счастным"155.

Какие же нравственные качества желал привить своим воспи
танницам Свифт? Что он более всего ценил в женщинах? На его 
взгляд, честь для девушки -  это "содержание всего", это -  "дух самой 
души". Свифт был уверен, что "инстанций выше чести нет". Девуш
ка должна также уделять больше внимания своему внутреннему ми
ру, нежели внешности, ведь "внешность хороша, поскольку в ней 
видна душа". Хорошо, если девушка не только умна, но и благород
на. Важными чертами характера, по мнению Свифта, должны стать 
для юных леди терпение, стойкость, правдивость, благоразумие, 
справедливость, а также добронравие, "что лучше красоты". Что ка
сается религиозного воспитания, то Свифт, хотя сам и являлся свя
щенником, тем не менее избегал каких-либо прямых наставлений в 
отношении религии. Подтверждением тому, пожалуй, может слу
жить признание Ванессы в том, что она "не набожна"156.

Надо признать, что Свифт как воспитатель, действительно су
мел сделать немало для того, чтобы привить самые лучшие качест
ва своим юным воспитанницам. Его усилия не пропали даром. Ког
да Свифту довелось писать некролог на смерть рано умершей Стел
лы, он подчеркивал, что в ней объединялись "мягкость нрава, как то 
и подобает даме", с мужеством, "достойным героя". Она являлась 
прекрасной собеседницей, хотя и не была очень "осведомлена в из
битых темах женской болтовни", хула и клевета никогда не слетали 
с ее уст, что, впрочем, не мешало ей открыто выразить свое презре
ние к фату. Особенно импонировала Свифту скромность Стеллы, 
проявлявшаяся как в ее одежде (она "совершенно избегала тратить 
деньги на наряды... сверх того, что требует благопристойность", ог
раничиваясь приобретением скромной и недорогой одежды), так и в 
поведении (Стелла отличалась "необыкновенной скромностью, де
ликатностью и незлобивостью"). Главными добродетелями Стеллы 
помимо скромности были, по признанию Свифта, честь, правди
вость, щедрость и добронравие. Кроме того, Стелла была "самой 
бескорыстной из смертных". Благотворительность по отношению к 
беднякам она считала своим долгом, от которого ни под каким ви
дом не желала избавиться. Кроме того, являясь человеком "обшир
ных познаний и ума", она никогда не выставляла их напоказ157.

Подробного портрета другой своей воспитанницы Свифт не 
представил, однако, судя по ряду его замечаний в переписке с Ванес
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сой, можно утверждать, что и она отличалась не меньшими достоин
ствами, чем Стелла. Пустые беседы, "коими пробавляются в обще
стве", вызывали у Ванессы "отвращение и презрение". Если она и 
выходила в свет, то только потому, что "так велел" ее наставник. 
О молодых людях и светских дамах Ванесса была невысокого мне
ния, поскольку они "ухмылялись и болтали наперебой" о вещах, со
вершенно непонятных для нее, а их манеры и жесты напоминали со
бой "ужимки павианов и мартышек"158. Светским приемам Ванесса 
предпочитала уединение, чтение французских романов, занятие ли
тературным творчеством, а также верховую езду.

Свифт не оставлял без внимания и проблему любви и брака, 
которая занимала важное место в жизни любой женщины. Он от
мечал, что такое чувство, как любовь, в последнее время претер
пело заметные изменения, и к ней в обществе стали относиться 
иначе, чем прежде: "Чтут женщины другую власть: слепую низ
менную страсть". Да и мужчины стали относиться к браку легко
мысленнее. В результате в обществе прочно утвердилось мнение 
о том, что "любовь слывет интрижкой мелкой, женитьба -  денеж
ною сделкой"159.

Возможно, что именно подобные нерадостные размышления о 
браке и побудили Свифта взяться за перо и написать трактат "Пись
мо к очень юной леди по поводу ее замужества". Просветитель от
мечал, что родители редко заботились о развитии умственных спо
собностей дочери и потому новобрачной нелегко завоевать дружбу 
и уважение супруга. На взгляд Свифта, каждый муж хотел бы ви
деть в супруге разумную спутницу и верного друга на протяжении 
всей своей жизни. Он давал юной леди советы, следуя которым та 
могла бы, как ему представлялось, стать счастливой сама, а также 
сделать счастливым любимого человека.

В первую очередь Свифт рекомендовал молодой супруге "не то
ропиться избавляться от образа скромной девственницы". Нередко 
вышедшие замуж дамы начинают "бросать дерзкие взгляды" и при
обретают такую манеру разговора, как будто намереваются пове
дать всему свету, что не являются более девушками и что все их по
ведение до замужества было лишь "принуждением над природой". 
Однако, на взгляд Свифта, большинство мужчин с большей симпа
тией относятся к таким дамам, которые, выйдя замуж, предпочита
ют сохранять "скромность и сдержанность". Просветитель рекомен
довал молодым особам придерживаться подобного поведения.

Свифт советовал юной супруге не демонстрировать своих неж
ных чувств к мужу в неподходящее время: "Храни свои уважение и 
любовь в сердце, а нежные взгляды и слова для подходящих минут, 
которых сыщется немало в сутках, и наступит подходящее время 
для проявления той страсти, которую описывают во французских 
романах". По глубокому убеждению Свифта, в браке должны ца
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рить не только любовь, но и уважение, поэтому он призывал юную 
леди "ценить и уважать своего мужа за достоинства, которыми он 
обладает, не изобретая, впрочем, тех, коих он лишен". Кроме того, 
супруга должна добиться уважения со стороны своего мужа. 
Для этой цели ей следует направить свои усилия на приобретение 
тех достоинств, которые более всего ценит в людях ее муж и кои
ми сам обладает в полной мере. Он настоятельно рекомендовал 
сделать это до того, как "пройдет ее молодость и увянет красота". 
Просветитель был убежден, что, только научившись самостоя
тельно обо всем судить и сделавшись "разумной спутницей", супру
га сможет завоевать истинное уважение мужа, которое не исчезнет 
по прошествии лет. И супруг всегда будет ценить советы и мнение 
жены по важным вопросам.

Особое внимание Свифт уделял отношению юных леди к свое
му внешнему виду и нарядам. Он советовал избегать кричащих наря
дов, а больше заботиться "о своей чистоте и пригожести". Свифт 
приводил в пример слова некоего "приятного джентльмена" об од
ной "глупой знатной даме". Тот говорил, что ничто не сделает эту 
даму "более сносной", чем "лишение ее головы", поскольку ее болт
ливый язык раздражает его уши, а ее волосы и зубы -  обоняние. 
Свифт отнюдь не исключал необходимости следования женщин мо
де, но высказывал пожелание, чтобы о ней они думали "менее все
го". Он был уверен, что никакая мода не сделает женщину "богаче, 
красивее, талантливее, добродетельнее или умнее"160.

Затронул Свифт также проблему бюджета, которая играла не 
последнюю роль в достижении взаимопонимания и благополучия в 
семье. Он полагал, что юная супруга должна быть достаточно осве
домлена о размерах годового дохода своего мужа, чтобы самой на
учиться "хорошо считать" и содержать в надлежащем порядке дом и 
хозяйство. Свифт желал юной леди не уподобляться тем дамам, ко
торые полагают хорошим тоном требовать от своих мужей нового 
экипажа, кружевной накидки или нижней юбки в то время, когда 
еще не уплачено мяснику и бакалейщику.

Не обошел своим вниманием просветитель и окружение моло
дой супруги. Свифт советовал ей избегать общения с дамами "глу
пыми или порочными". Как правило, такие дамы делятся собствен
ным житейским и семейным опытом, на основании которого и да
ют свои рекомендации. Они советуют, с кем дружить, какие носить 
наряды, каких слуг увольнять, а каких оставлять. Эти "советчицы" 
расскажут, "как одержать победу над мужем в споре или ссоре, как 
отыскать и использовать его слабости, как воспользоваться своими 
слезами и избежать крепкой руки супруга". Выслушав все это, юная 
леди должна, на взгляд Свифта, поступать самостоятельно, проиг
норировав подобные советы. По его мнению, супругу следует "вос
пользоваться своей властью", чтобы ограничить ее общение с по
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добными дамами. "Видеть их дважды в год для тебя будет вполне 
достаточным", -  полагал Свифт161. Главное, что надлежит хорошо 
запомнить, так это то, что главной целью жизни молодой супруги 
остается сохранение дружеского расположения и уважения собст
венного мужа, заключал он162.

Все рекомендации Свифта относительно женского воспитания 
и образования распространялись лишь на представительниц выс
ших и средних слоев. Что же касается девушек-простолюдинок, то, 
на взгляд Свифта, их образование не имело никакого значения для 
общества. В одном из своих стихотворений он изобразил портрет 
девушки "из низов", которая стала объектом любви некоего "чер
дачного" поэта. Просветитель сетовал на то, что этой "музе" при
ходится штопать чулки, стряпать, потчуя поэта "котлеткой с круж
кою пивца", заботиться об угольке "для стынувшего камелька" и 
т.д. Не лучшим представлялось Свифту положение других женщин 
из низших слоев. Хотя в высказываниях Свифта порой и слыша
лось осуждение такой жизни простолюдинок163, однако более по
дробно данной темы писатель не касался. И в этом не было ничего 
удивительного, поскольку Свифт, как, впрочем, и другие просвети
тели, являлся выходцем из имущих слоев. Естественно, что литера
тора интересовала прежде всего проблема образования представи
тельниц высших и средних социальных слоев. Однако это не 
уменьшало важности того вклада, который внес Свифт в проблему 
образования подрастающего поколения.

Шли годы. Здоровье Свифта заметно ухудшалось. В 1736 г. он 
писал: "И годы, и болезнь разбили меня окончательно; я не могу ни 
читать, ни писать, я потерял память и утерял способность вести 
разговор. Ходить и видеть — вот все, что осталось мне теперь в 
удел"164. Тяжело переносил он потерю близких и любимых людей: 
Стеллы, Ванессы, Конгрива, Гэя, Арбетнота, Попа, Стиля, Адди
сона. Он сделался мрачным, угрюмым, раздражительным. Все 
чаще Свифта преследовала навязчивая мысль, что он потеряет 
рассудок. Однажды, прогуливаясь по саду, он остановился перед 
высоким вязом со сломанной верхушкой, долго смотрел на дерево, 
а затем сказал собеседнику: "Со мной будет то же, что с этим дере
вом -  я начну умирать с головы". Мрачному пророчеству суждено 
было сбыться: в 1742 г. Свифт потерял память и над ним была 
установлена опека.

Через три года -  19 октября 1745 г. в возрасте 78 лет Свифт 
скончался. Печальная весть облетела Дублин, и тотчас толпы наро
да устремились к дому писателя. В последний путь Свифта провожа
ли тысячи бедняков Ирландии. Похоронили Свифта, как он заве
щал, в соборе св. Патрика, рядом со Стеллой. На надгробной плите 
выбили эпитафию, сочиненную им самим, содержание которой 
очень точно отражало смысл всей жизни великого просветителя:
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"Жестокое негодование не может больше терзать его сердце. Иди, 
путник, и если можешь, подражай ревностному поборнику мужест
венной свободы"165.

Сердце великого писателя остановилось, но творения Свифта 
пережили его на века. Прошло не одно столетие, однако "Путеше
ствия Гулливера" по-прежнему притягивают все новых читателей во 
многих странах мира. Однако не стоит забывать, что своей славой 
сатирика Свифт был обязан прежде всего той политической и пар
тийной борьбе, которую он так ненавидел, но которая давала ему 
пищу для творчества на протяжении всей жизни.

1 Теккерей У.М. Английские юмористы восемнадцатого века // Теккерей УМ. 
Собр. соч. в 12 т. М„ 1977. Т. 7. С. 538.

2 Land L., Tobin J.J. Swift. A List of Critical Studies Published from 1895 to 1945. 
N.Y., 1945; Stathis J. A Bibliography of Swift Studies 1945-1965. Nashville, 1967.

3 Cooke RJ. Swift As a Tory Pamphleteer. Washington,1967; Speck W.A. Swift. L., 
1969; Ehrenpreis J. Swift. The Man, His Works and Age. Vols. 1-3. Cambridge, 
1962-1983; Downie J. Jonathan Swift Political Writer. L., 1984.

4 Веселовский А. Джонатан Свифт, его характер и сатира. М., 1875; Чуйко В.В. 
Свифт. СПб., 1881; Яковенко В.И. Д. Свифт. Его жизнь и литературная дея
тельность. СПб., 1891; Дейч А. Свифт. М., 1933; Девидов М. Путешествие в 
некоторые отдаленные страны мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала 
исследователя, а потом воина в нескольких сражениях. М., 1964; Муравь
ев В.С. Джонатан Свифт. М., 1968.

5 См. в их числе: Туполева Л.Ф. Английский просветитель Джонатан Свифт и 
Ирландия // Проблемы британской истории. М., 1984; Лабутина ТЛ. Свифт 
и Темплы Из истории раннего английского Просвещения // Новая и новей
шая история. 1994. № 2; Она же. "Консерватор" Свифт и "реформатор" 
Дефо // Вопросы истории. 1995. № 11-12; Она же. Джонатан Свифт и женщи
ны // Россия и Британия. М., 2003. Вып. 3.

6 Теккерей У.М. Указ. соч. С. 508.
7 Ehrenpreis J. Op. cit. Vol. 1. P. 92; Faber R. The Brave Courtier Sir William Temple. 

L., 1983. P. 24; Муравьев В.С. Указ. соч. С. 34.
8 Faber R. Op. cit. P. 10; Подробнее об У. Темпле см. в следующей части нашей 

книги.
9 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. М., 1981. С. 125.

10 Теккерей У.М. Указ. соч. Т. 7. С. 518.
11 Там же. С. 536.
12 Там же. С. 509.
13 Свифт Дж. Указ. соч. С. 408.
14 Там же. С. 408^409.
15 Цит. по: Яковенко В.И. Указ. соч. С. 34.
16 Свифт Дж. Указ. соч. С. 53.
17 Swift J.A. Discourse of the Contest and Dissension Between the Nobles and the 

Commons in Athens and Rome with the Consequences They Had Upon Both Those 
States //T he Works of Jonathan Swift. L., 1843. Vol. 1. P. 287-288.

18 Ibid. P. 292.
19 Цит. по: Муравьев В.С. Указ. соч. С. 111.
20 Свифт Дж. Сказка бочки. М., 1976. С. 30.

236



21 Там же. С. 51 ,93 , 96.
22 Там же. С. 141.
23 Там же. С. 108.
24 Speck W.A. Swift. L., 1969. Р. 18.
25 Цит. по: Нигер А. Джонатан С виф т// Свифт Дж. Сказка бочки. С. 16.
26 The Works of Jonathan Swift. Vol. 1. P. 284—285.
27 Ibid. P. 293.
28 Ibid.
29 Ibid. P. 294.
30 The Sentiments o f a Church-of-England Man with Respect to Religion and 

Government (Далее: The Sentiments...) // Swift J. Bickerstaff Papers and Pamphlets 
on the Church. Oxford,1940. P. 15-17, 22.

31 Свифт Дж. Путешествия Гулливера. М.,1976. С. 304.
32 Swift J. The Examiner and Other Pieces Written in 1710-1711. Oxford, 1940. P. 13.
33 Ibid. P. 145.
34 Ibid. P. 6.
35 Ibid. P. 295.
36 Public Absurdities in England // The Works of Jonathan Swift. L., 1856. Vol. II. 

P. 311.
37 Ehrenpreis J. Swift on Liberty // Journal of the History of Ideas. L., 1952, Vol. XIII. 

№ 2. P. 137.
38 Thoughts on Various Subjects Moral and Diverting // The Works of Jonathan Swift. 

Vol. II. P. 304-305.
39 Swift J. Bickerstaff Papers... P. 15.
40 Ibid. P. 16, 23.
41 Swift J. The Examiner... P. 66.
42 Swift J. Bickerstaff Papers... P. 2.
43 Цит. по: Муравьев В. Указ. соч. С. 109.
44 Swift J. Bickerstaff Papers... P. 2-5.
45 Ibid. P. 5, 11, 12.
46 Ibid. P. 19.
47 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 42.
48 Ученые расходятся во мнении по поводу происхождения Ванессы. Теккерей 

полагал, что мать Ванессы была вдовой голландского торговца, который во 
времена короля Вильгельма Оранского получал прибыльные подряды. Его 
семья переселилась в Лондон в 1709 г. и жила в доме на Бэри-стрит (См.: Тек
керей У. Указ. соч. Т. 7. С. 540). По мнению литературоведа А.Г. Ингера, отец 
Ванессы являлся мэром Дублина и после его смерти в 1707 г. семья пересели
лась в столицу, где и состоялось знакомство Свифта с Эстер Ваномри 
(См.: Ингер А.Г. Доктор Джонатан Свифт и его "Дневник для Стеллы" // 
Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 499).

49 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 501.
50 Цит. по: Теккерей У. Указ. соч. С. 541.
51 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 454, 456.
52 Там же. С. 6, 8, 11.
53 Там же. С. 16.
54 Там же. С. 20.
55 Там же. С. 21 ,30.
56 Cooke RJ. Op. cit. Р. XXVII.
57 Swift J. The Examiner... P. 12, 33, 94.
58 Свифт Дж. Памфлеты. M., 1955. С. 65-66.

237



59 Swift J. The History o f the Four Last Years o f the Queen // The Prose Works of 
Jonathan Swift. Oxford, 1957. Vol. 7. P. 10.

60 Ibid. P. 8-9.
61 Ibid. P. 9.
« Ibid. P. 65.
63 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 74, 262.
64 The Conduct of the Allies and of the Late Ministry in Beginning and Carrying on the 

Present War // Swift J. Political Tracts. 1711-1713. Oxford, 1951. P. 10-11.
65 Swift J. The Examiner... P. 4, 63.
66 The Conduct of the Allies... P. 7, 15, 41, 48, 59.
67 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 244.
68 Там же. С. 247.
69 Там же. С. 248, 256.
70 Swift J. The Examiner... Р. 79-80.
71 The Public Spirit of the Whigs... // The Works of Jonathan Swift. Vol. II. P. 33, 39, 

44—47, 57-59.
I2 Orrery J. Remarks on the Life and Writings of Dr. Jonathan Swift. L., 1752; 

Acworth B. Swift. L., 1947; Веселовский А. Указ. соч. С. 181; Чуйко В.В. 
Указ. соч. С. 1; Яковенко В.И. Указ. соч. С. 55, 65; Муравьев В. Указ. соч. 
С. 151.

73 Cooke RJ. Op. cit. Р. V, XXIX.
74 Speck WA. Op. cit. P. 20.
75 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 65, 182, 279, 304-305.
76 Там же. С. 185.
77 Там же. С. 349.
78 Там же. С. 327-328, 387.
79 Там же. С. 111.
80 Там же. С. 229, 249.
81 Там же. С. 277, 371.
82 Там же. С. 252.
83 Там же. С. 25, 228, 330, 342, 349, 371.
84 Swift J. The History of the Four Last Years of the Queen. P. XXXIV-XXXV.
85 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 97.
86 Там же. С. 389, 391.
87 Swift J. Political Tracts. Р. 123, 136.
88 The Examiner... P. 59.
89 Ibid. P. 112, 145.
90 Ibid. P. 112.
91 Ibid. P. 113-114.
92 Ibid. P. 125.
93 Ibid. P. 124.
94 Ibid. P. 49.
95 Swift J. Bickerstaff Papers... P. 27, 28, 31, 36-39.
96 The Prose Works of Jonathan Swift. Vol. 7. P. 50.
97 Ibid. P. 29-33, 36-37, 41-47.
98 The Works o f Jonathan Swift. Vol. I. L., 1843. P. 494.
99 The Examiner... P. 47.

100 Свифт Дж. Сказка бочки. С. 31.
101 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 52, 54.
102 The Conduct of the Allies... P. 5; The Examiner... P. 13.
103 The Examiner... P. 163, 166.

238



04 Ibid. P. 104, 111.
05 Ibid. P. 122-124, 166.
06 Public Absurdities in England... P. 311.
07 The Examiner... P. 43, 61.
08 Свифт Дж. Сказка бочки. С. 57.
09 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 207, 219, 330.
10 Там же. С. 104.
11 Some Advice Humbly Offered to the Members of the October Club //  The Works of 

Johnathan Swift. Vol. I. P. 77-80.
12 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 84, 113, 224, 272.
13 Там же. С. 229, 337.
14 Там же. С. 345, 436.
15 Свифт Дж. Путешествия Гулливера. С. 192.
16 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 261-262.
17 Свифт Дж. Путешествия Гулливера. С. 307.
18 Thoughts on Various Subjects Moral and Diverting // The Works of Jonathan Swift. 

Vol. II. P. 306.
19 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 82.
20 Там же. С. 191.
21 Свифт Дж. Путешествия Гулливера. С. 193, 248, 252, 307, 368.
22 Там же. С. 351.
23 Там же. С. 249-250.
24 Там же. С. 250, 303.
25 Там же. С. 250, 345-347, 356.
26 Там же. С. 251.
27 Там же. С. 343.
28 Там же. С. 383-384.
29 Там же. С. 183-184, 298.
30 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 14, 305.
31 The New Way of Selling Places at Court in a Letter from a Small Courtier to a Great 

Stockjobber // The Works of Jonathan Swift. Vol. 1. P. 528.
32 The Examiner... P. 81.
33 Свифт Дж. Путешествия Гулливера. С. 353; Он же. Дневник для Стеллы. 

С. 294.
34 Свифт Дж. Путешествия Гулливера. С. 347.
35 Там же. С. 352.
36 Там же. С. 155-156, 265.
37 Там же. С. 255, 257, 299.
38 Там же. С. 296, 298-299.
39 Там же. С. 196.
40 Manch J. Jonathan Swift and Women. Buffalo,1941; Gold M.B. Swift’s Marriage to 

Stella. N.Y., 1967; Quintana R. Two Augustans : John Locke, Jonathan Swift. 
University of Wisconsin Press, 1978.

41 Цит. по: Теккерей У. Указ. соч. С. 542.
42 Там же. С. 543.
43 Свифт Дж. Памфлеты. М., 1955. С. 134.
44 Там же. С. 124, 139, 152-153.
45 Подробнее об "ирландском" периоде жизни Свифта см.: Туполева Л.Ф. 

Английский просветитель Джонатан Свифт и Ирландия // Проблемы  
британской истории. М., 1984.

146 Swift J. Of the Education of Ladies //  The Works of Jonathan Swift. Vol. II. P. 312.

239



147 Swift J. A Letter to a Very Young Lady on Her Marriage // The Works of Jonathan 
Swift. Vol. II. P. 302.

148 Ibid.
149 Ibid.
150 Swift J. Of the Education of Ladies. P. 313.
151 Swift J. A Letter to a Very Young Lady on Her Marriage. P. 302.
152 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 411.
153 Там же. С. 444, 446.
154 Swift J. A Letter to a Very Young Lady on Her Marriage. P. 302.
155 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 420, 444.
156 Там же. С. 455.
157 Там же. С. 410-415.
158 Там же. С. 457-459.
159 Там же. С. 397,416.
160 Swift J. A Letter to a Young Lady on Her Marriage. P. 304.
161 Ibid. P. 301-302.
162 П одробнее о взглядах Свифта на женское образование и брак см.: 

Лабутина ТЛ. Воспитание и образование англичанки в XVII веке. СПб., 
2001. С. 142-157.

163 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 396.
164 Цит. по: Яковенко В.И. Указ. соч. С. 106.
165 ц ит по: д Нгер А. Джонатан Свифт. С. 21.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

П О Л И Т И К И  В Л И Т Е РА Т У РЕ

Среди литераторов, сотрудничавших с власть предержащими, 
активное участие в политической борьбе, как правило, принимали 
писатели, журналисты, поэты, драматурги, памфлетисты. Именно 
они "словом и пером" формировали общественное мнение в стране, 
порой руководствуясь собственными принципами и убеждениями, но 
чаще всего в силу того, что находились на службе у министров, пар
ламентариев, партийных лидеров. Вместе с ними нередко сотрудни
чали на литературной ниве и отдельные представители политичес
кой элиты: высшие государственные чиновники, члены парламента, 
министры, дипломаты. Они также брались за перо, но писали при 
этом не только свои мемуары, стихотворные произведения, но и 
трактаты, посвященные различным проблемам. Чем же руководст
вовались политики, обращаясь к литературному творчеству? Какие 
идеи они несли в общество через свои произведения? Насколько 
свободными или зависимыми были в создании своих творений? Как 
сотрудничали с профессиональными литераторами? Обо всем этом 
и пойдет речь в следующих очерках.

16 Т.Л, Лабутина



ДВА ТРАКТАТА
ПРОСВЕЩЕННОГО ДИПЛОМАТА

Незаурядный государственный деятель, опытный политик, ис
кусный дипломат, видный депутат палаты общин и член Тайного со
вета при короле Карле II Стюарте сэр Уильям Темпль был хорошо 
известен в своей стране как человек высокообразованный, тонкий 
знаток многих языков, а также древней и современной истории, пре
красный оратор, автор ряда философских эссе и политических очер
ков. Яркая и одаренная личность, Темпль своими "талантами, пером 
и честностью" приводил в восхищение многих современников1. 
Даже спустя столетие после его смерти каждый джентльмен считал 
необходимым иметь в своей библиотеке книги, принадлежавшие 
перу Темпля. Однако со временем его имя оказалось незаслуженно 
забытым и о Темпле вспоминали лишь как об идейном наставнике 
Свифта. Лишь в XX в. появились работы западных историков и дип
ломатов, которые обращались к изучению эстетических и фило
софских взглядов Темпля, а также его деятельности в роли дипло
мата и придворного политика2. Современные исследователи 
продолжают изучать творчество Темпля чаще всего в связи с лите
ратурным наследием других писателей, прежде всего Свифта, не 
уделяя должного внимания его собственным политическим воззре
ниям3. Что касается отечественных ученых, то они практически не 
касались жизни и деятельности Темпля. Внимание к творчеству 
этого просветителя мы уже привлекали в ряде своих работ4. Сейчас 
же наша цель состоит в том, чтобы более подробно осветить как 
жизненный путь, так и творчество выдающегося деятеля раннего 
английского Просвещения.

Уильям Темпль (1628-1699) происходил из древнего знатного 
рода. Его дед по линии отца -  известный философ возглавлял 
Тринити колледж в Дублине. Оба дяди -  Питер и Джеймс Темпли 
служили при дворе Карла I Стюарта, но во время гражданской вой
ны оказались, что называется, по разные стороны баррикад. Пер
вый из них воевал за парламент, второй поддерживал роялистов. 
Отец Уильяма -  Джон Темпль, по словам американского ученого 
Г. Вудбриджа, был человеком для своего времени выдающимся5, 
служил "верой и правдой" королю, получив от него в 1628 г. 
рыцарство. Годом раньше он женился на дочери лекаря короля 
Якова I -  Мэри Геммонд. 25 апреля 1628 г. в семье родился перве
нец -  Уильям. В десять лет мальчик осиротел, потеряв мать. Через 
год его отдали учиться в школу епископа Стратфордского, где он 
провел четыре года. Уильям часто навещал своего дядю, жившего 
в доме неподалеку от школы. И здесь пятнадцатилетний юноша 
познакомился с прекрасной Дороти. Несмотря на то что молодая
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Питер Лили. Уильям Темпль

леди была намного старше его, да к тому же замужем за графом 
Сандерлендом, Уильям влюбился в нее без памяти. Юношеская 
влюбленность со временем переросла в большое и глубокое чувст
во, которое Темпль не утратил до конца своих дней.

В 1643 г. Уильям был вынужден покинуть школу, поскольку его 
отца арестовали и посадили в тюрьму по обвинению "в поддержке 
английских мятежников, подстрекательстве к мятежу ирландской 
армии и произнесении непочтительных и оскорбительных речей в 
адрес Его Величества". К счастью, тюремное заточение продлилось 
недолго: через год Джон Темпль был освобожден из-под стражи, 
а вскоре его избрали в парламент. Умеренная позиция в политике, 
которой всегда придерживался старший Темпль, позволяла ему с
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одинаковым успехом оставаться на высоких должностях при всех 
правителях -  Карле I, Оливере Кромвеле, Карле II.

В 1644 г. Уильям поступает в Кембриджский университет. 
О пребывании в стенах университета у него сохранились самые теп
лые воспоминания. Именно там состоялось знакомство Темпля с 
членами кружка "Кембриджские платоники", последователями уче
ния Платона, придерживавшимися либеральных политических и ре
лигиозных взглядов. Нельзя сказать, чтобы Уильям был старатель
ным студентом. Как вспоминала его сестра, леди Гиффард, Темпль 
был ленив и нередко отдавал предпочтение развлечениям, в особен
ности игре в теннис, вместо того, чтобы посещать занятия6.

После окончания университета Темпль отправился в путешест
вие за границу, так как в то время образование джентльмена счита
лось неполным без посещения других стран. Четыре года провел 
Темпль во Франции, Голландии, Германии, Фландрии, где в совер
шенстве овладел французским и испанским языками. Осенью 1652 г. 
он возвращается на родину. А вскоре берется за перо и создает свои 
первые очерки и эссе. Какое-то время он проводит в Ирландии, где 
усиленно занимается историей, философией, приступает к перево
дам Вергилия. Вскоре Темпль избирается в парламент, в котором 
заседали также его родственники -  отец и брат. Дискуссии по раз
личным вопросам, обсуждавшимся в парламенте, нередко переноси
лись в дом, где жаркие споры затягивались далеко за полночь.

В двадцать шесть лет Темпль женился. Его избранницей оказа
лась красавица Дороти Осборн, право на руку и сердце которой ос
паривали двадцать претендентов, в том числе сын Кромвеля -  Ген
рих. Женитьбе предшествовали многолетние ухаживания. Находясь 
в разлуке, Уильям часто писал Дороти письма, полные любви и за
боты. Восторженное и нежное отношение к любимой женщине 
Темпль пронес через всю свою жизнь. Как свидетельствовала его 
сестра, Уильям всегда оставался "страстным влюбленным, любя
щим мужем, прекрасным отцом, лучшим в мире другом, преданным 
и постоянным"7.

В 1663 г. семья Темпля переезжает в Голландию, поскольку ко
роль Карл II поручил Уильяму важную миссию: заключить Тройст
венный союз, направленный на ослабление могущества Франции. 
С выполнения данной миссии и началась дипломатическая карьера 
Темпля. С заданием он справился блестяще, добившись заключения 
столь важного для Англии союза. На родине дипломат был встречен 
с почестями и обласкан королем и его двором. Друзья советовали 
Темплю просить награды, но он отказался, заявив, что "ненавидит 
зависимость от двора" и никогда не стал бы служить ради денег. 
Надо признать, что подобное заявление не было позерством. По 
свидетельствам очевидцев, Уильяма Темпля всегда отличали про
стота, скромность и бескорыстность. Он никогда не был очень бога
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тым. Семья, дети, дом требовали постоянных расходов. На себя же 
он тратил очень мало и, бывало, один и тот же сюртук носил по не
скольку лет. И тем не менее в округе "не было никого более добро
го к друзьям и милосердного к нищим, обивавшим порог его дома, 
чем сэр Уильям Темпль"8. Ежегодно на помощь бедным, как свиде
тельствовала сестра Темпля, он жертвовал от ста до трехсот фунтов, 
что по тем временам было солидной суммой.

Двадцать лет Темпль прослужил при дворе Карла II, оставив о 
себе самую безупречную репутацию честного и неподкупного, пре
данного своему делу человека. В 1670-е годы он был послом в Гаа
ге, где близко сошелся со штатгальтером Голландской республики, 
будущим королем Англии Вильгельмом Оранским. У них установи
лись теплые, дружеские отношения, не прервавшиеся и после того, 
как Темпль в начале 1679 г. покинул Голландию. Возвратившись на 
родину, он принял активное участие в работе парламента, а вскоре 
приобрел известность как автор проекта новой организации Тайно
го совета.

В соответствии с замыслами Темпля, Тайный совет должен был 
состоять из 30 человек, половина которых назначалась королем, 
а остальные избирались из наиболее состоятельных и влиятельных 
членов парламента. Темпль полагал необходимым включить в со
став совета крупных землевладельцев. Ежегодный доход членов 
Тайного совета, по мнению автора проекта, должен был состав
лять триста тысяч фунтов -  сумма, несколько превышавшая сред
ний годовой доход всех членов палаты общин. Подобный состав 
совета, на взгляд Темпля, позволил бы сделать его более влиятель
ным и независимым. Предполагалось, что члены совета будут в 
курсе всех государственных дел, регулярно совещаясь с королем. 
От последнего требовались гарантии, что он станет руководство
ваться мнением участников совета. Однако цель, которой задавал
ся Темпль, создавая подобный проект -  "достижение гармонии 
между исполнительной и законодательной властями", -  не была до
стигнута. И король, и палата общин холодно отнеслись к его иде
ям, вследствие чего замысел Темпля успеха не имел.

В 70-е годы Темпль стал известен также как автор ряда произ
ведений: "Очерк о конституциях и интересах королевств Швеции, 
Дании, Испании, Голландии, Франции и Фландрии, а также об их 
отношении к Англии в 1671 году", "Рассмотрение дел в Объединен
ных провинциях Нидерландов", "Очерк о регулировании торговли 
в Ирландии", "Очерк о происхождении и природе правления". Кро
ме того, он написал ряд поэм. Однако литературная деятельность 
не могла отвлечь Темпля от политической борьбы, в которую он 
оказался вовлечен, несмотря на все предпринятые попытки остать
ся в стороне от нее. В ту пору в Англии произошел так называе
мый исключительный кризис, в ходе которого тори и виги включи
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лись в борьбу за принятие законопроекта, лишавшего права пре
столонаследия брата короля Карла II -  герцога Йорка в силу его 
приверженности к католицизму. Антикатолические настроения 
были сильны в стране. Накал партийной борьбы нарастал с каж
дым днем9. В этой обстановке позиция Темпля, с его либеральны
ми взглядами и наивными проектами о "единении" тех сил, кото
рые уже включились в открытую борьбу, выглядела несвоевре
менной. Темпль хорошо понимал это. Он не пожелал присоеди
ниться ни к партии тори, всецело поддерживавшей короля и высту
павшей за усиление его прерогативы, ни к партии вигов, все на
стойчивее добивавшейся ограничения королевской власти. Темпль 
пришел к выводу, что в подобных условиях он не сможет служить 
своей стране как прежде, и решил отойти от государственных дел. 
Леди Гиффард обращала внимание на то, что именно в это время 
Темпля стали одолевать сплин и меланхолия, вызванные "ослож
нениями на службе и непониманием окружавших его людей"10.

Отойдя от дел, Темпль с семьей в 1681 г. поселился в Шине, где 
много времени проводил за чтением, написанием мемуаров, а также 
работал в саду. Но и здесь, в тиши густых парковых аллей и пышных 
цветников до него доходили грустные вести. Заговор вигов в 1683 г., 
направленный против короля, в котором приняли участие друзья его 
молодости -  граф Эссекс, Олджернон Сидней и граф Рассел, сло
жившие свои головы на эшафоте, потряс Темпля. Его глубоко за
тронула несправедливая и насильственная кончина, постигшая этих 
смелых людей. Темпль окончательно укрепился в своем решении не 
возвращаться на службу к королю. Некогда блестящий дипломат и 
важный сановник, он теперь был вынужден вести жизнь затворника, 
всецело посвятив себя литературной деятельности.

В 1686 г. после женитьбы единственного сына Джона (всего в се
мье Темпля было девять детей, однако семеро из них умерли в мла
денчестве, а дочь Диана в четырнадцатилетием возрасте), поселив
шегося в Шине, Темпль с супругой перебрались в родовое поместье 
Мур-парк, что на западе графства Сэрри. Славную революцию 
1688-1689 гг. он встретил довольно прохладно и даже запретил сы
ну присоединяться к войскам, встречавшим Вильгельма Оранского. 
Когда же новоиспеченный король самолично посетил Темпля в его 
поместье и предложил ему занять должность государственного сек
ретаря, тот ответил отказом. Впрочем, это обстоятельство не омра
чило дружеских отношений Темпля с Вильгельмом III. Нередко 
бывший дипломат навещал короля в Ричмонде или Виндзорском 
замке, а Вильгельм запросто заезжал погостить в Мур-парк.

В апреле 1689 г. Темпля настиг жестокий удар: при невыяснен
ных обстоятельствах утонул в Темзе его сын, занимавший до этого 
пост военного секретаря в министерстве. Семья пребывала в трауре, 
когда в дом прибыл Джонатан Свифт. И как уже известно читате
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лям, знакомство с Темплем оказало большое влияние на формиро
вание как мировоззрения, так и политической платформы Свифта.

Находясь в Мур-Парке, Темпль не оставлял литературной дея
тельности. В 1695 г. он издал очерк "Введение в историю Англии", в 
котором проводил параллель между царствующим монархом и пер
вым английским королем Вильгельмом Завоевателем. Восхищаясь 
мужеством и талантами Вильгельма I, автор по сути создавал пане
гирик его тезке. Не удивительно, что Вильгельм Оранский с боль
шой теплотой относился к бывшему дипломату, который ко всему 
прочему в свое время способствовал его браку со старшей дочерью 
короля Якова II -  Марией.

Среди произведений, написанных Темплем, наряду с мемуарами 
и философскими эссе имелись исторические труды. Два из них -  
"Очерк о происхождении и природе правления" и "О народном недо
вольстве" привлекли наше внимание. Именно эти два трактата поз
волили составить представление об общественно-политических 
взглядах одного из первых деятелей английского Просвещения.

Надо признать, что личное знакомство с идеологом вигов эпохи 
Реставрации -  республиканцем О. Сиднеем, изучение его работ, 
а также произведений его предшественника Дж. Гаррингтона сказа
лось на формировании взглядов Темпля. Он был знаком и с трудом 
видного роялиста Роберта Фильмера "Патриарх, или естественная 
власть королей", снискавшего известность в 80-е годы XVII в. у чле
нов партии тори. Отдельные положения "патриархальной" теории, 
как мы увидим ниже, также оказались близки Темплю. В результа
те идейная платформа просветителя приобрела своеобразный эк
лектический характер.

Как все виги, Темпль считал основой любого государственного 
правления договор. Он полагал, что его структура подобна пирами
де: правители опираются на согласие всего народа или большей его 
части. То правительство, которое "заручилось согласием значитель
ной части народа, а следовательно, и его желанием и решением под
держивать эту власть, имеет широкую основу и потому стабиль
но", -  подчеркивал Темпль11. В соответствии с "договорной" теори
ей происхождения государственной власти, которой он придержи
вался, монарх имеет права, а подданные -  обязанности. Правителю, 
кроме того, следует соблюдать ряд условий, оговоренных догово
ром. Так, он должен, по мнению Темпля, признавать все древние 
обычаи, являвшиеся "первоначальными законами", охранявшими 
права престолонаследия, наследование частной собственности, 
а также те законы, которые регулируют жизнь общества. Любой 
нарушивший "эти древние конституции" превращается в узурпатора. 
Темпль считал: правитель должен принимать во внимание интересы 
своих подданных. По его мнению, стабильность любой власти, будь 
то монархия или республика, напрямую зависит от того, насколько
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правительство учитывает интересы народа, а не только отдельных 
его представителей12.

Придерживаясь просветительских взглядов, Темпль большое 
значение придавал нравственным качествам главы государства. 
Он считал, что "лучшее правление бывает там, где правят хорошие 
люди, а плохое -  где у руля правления дурные люди". По мнению 
Темпля, правители должны быть людьми мудрыми, поскольку 
"мудрость позволяет людям правильно судить о лучших целях прав
ления и лучших средствах для их достижения"13.

Рассуждения Темпля о "хорошем" правителе имели чисто теоре
тическое значение. Он считал любую государственную власть несо
вершенной. "Абсолютная монархия разоряет народ, ограниченная 
форма опасна для правителя, правление аристократии подвержено 
соперничеству великих и угнетению низших слоев, демократия чре
вата народными волнениями и беспорядками и так же, как тирания, 
обыкновенно заканчивается народными мятежами, последние не
редко приводят к тирании"14. Из подобных высказываний Темпля 
становится очевидным, что любая форма правления для него -  даже 
республика в том виде, как ее изображали Платон и Гоббс, -  далека 
от идеала, поскольку подвержена серьезным недостаткам, главный 
из которых заключался в ограничении свободы15.

Несовершенство власти Темпль связывал с недостатками лю
дей, управлявших государством. Он полагал, что ни одна конститу
ция не может быть образцом, поскольку ее создают люди, "которые 
по большей части подвержены страстям, личным интересам, не
справедливы или неразумны от природы, беспокойны и непоседли
вы, недовольны настоящим, а в надежде на будущее стремятся к пе
ременам"16. Отсюда, приходил к заключению Темпль, происходят 
многие злоупотребления, в частности коррупция в государственном 
управлении.

Особой критике Темпль подвергал тиранию. Он неоднократно 
высказывался против "деспотической власти и воли одного лица"17. 
Но еще большее неприятие вызывало у него правление народа. 
Демократическая власть прочно отождествлялось у Темпля с анар
хией. Кроме того, демократия, на его взгляд, была опасна тем, что 
могла превратиться в тиранию. И то, и другое не вызывало симпа
тии у просветителя.

Высказываясь критически по отношению ко всем формам прав
ления, Темпль отдавал предпочтение такому, которое бы напомина
ло собой устройство семьи. По его мнению, "семья -  прообраз ма
ленького королевства, а королевство является подобием большой 
семьи"18. Идеал правителя, в представлении Темпля, -  это отец се
мейства. Темпль полагал, что монарх должен относиться к своим 
подданным точно так же, как отец семейства к своим домочадцам. 
Ему следует проявлять "заботу, справедливость" по отношению к
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подданным, советоваться с ними, как с детьми, "во всем, что касает
ся всех", и тогда народ охотно поддержит правителя во всех его 
предприятиях. А если он будет "давать волю своим страстям, са
молично отдавать приказы, обращаясь с народом не как с детьми, но 
как со слугами", то вряд ли он сможет чувствовать себя в безопасно
сти, разве только при наличии многочисленной вооруженной охра
ны19. Как видно, в концепции Темпля об идеальном правителе при
сутствовали элементы патриархальной теории Р. Фильмера. (Забе
гая вперед, отметим, что с подобным явлением мы столкнемся так
же при изучении идейного наследия лорда Болингброка. На схо
жесть взглядов Темпля и Болингброка указывал и ученый Р. Фабер, 
считавший, что большинство центральных тем политического уче
ния Болингброка было выдвинуто именно Темплем20.)

Хотя Темпль позаимствовал у Фильмера отдельные положения 
патриархальной теории, однако в главном он с ним расходился. В то 
время как Фильмер восхвалял абсолютную власть, Темпль писал о 
правлении монарха, ограниченного законом. И потому, заявляя о су
ществовании двух наиболее распространенных типов власти -  
деспотической и той, которая осуществляется "в соответствии с оп
ределенными законами, не подвергающимися изменению без согла
сия большинства", -  Темпль явное предпочтение отдавал последней, 
т.е. конституционной монархии. Быть может, именно поэтому 
Темпля нередко причисляли к вигам, ведь в то время, в эпоху Реста
врации, лишь они боролись за установление в Англии конституцион
ной монархии. Однако его рассуждения о патриархальной власти ко
роля, его явное тяготение к "земельным" интересам, проявлявшиеся 
не только в политических трактатах, но, как мы видели, и в проекте 
нового Тайного совета, отдаляли Темпля от партии вигов.

Сторонник конституционного правления Темпль рассуждал на 
страницах своих произведений о том, что может воспрепятство
вать установлению подобной формы правления в Англии. И как 
представитель имущих слоев приходил к заключению, что глав
ную опасность таят в себе народные выступления. Заговоры, мя
тежи, волнения народа приводят к "фатальным революциям", и 
тогда нарушаются не только личная жизнь людей, ломаются их 
судьбы, но разрушается само государственное устройство. Соглас
но Темплю, народные волнения хуже любой тирании. "Гнев тира
на можно сравнить с огнем, который пожирает все на своем пути, 
постепенно сжигая один дом за другим, -  писал он. -  В то же вре
мя гнев народа подобен морю, которое сметает все границы, вне
запно затопляя страну насилием и не оставляя надежд на то, что 
можно остановить или помешать ему, до тех пор, пока изменившее
ся течение или ветер не вернут его в свои берега"21. В подобных 
высказываниях Темпля явно проскальзовали опасения собствен
ника, растерявшегося перед народной стихией. Видимо, недавние
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события революции и гражданской войны еще были свежи в памя
ти очевидцев, коим являлся и сам Темпль. Страх перед их повто
рением заставлял просветителя искать пути предотвращения на
родного недовольства.

Прежде всего, считал Темпль, необходимо устранить причины, 
которые вызывают эти недовольства. Одну из них он видел в 
"невнимательности" правителей к жалобам народа. Вместо того 
чтобы опираться на поддержку общественных магистратов и долж
ностных лиц графств и направить совместные усилия на борьбу со 
злоупотреблениями, правители нередко уповают на то, что люди со 
временем "сделаются мудрыми, добродетельными, справедливыми и 
благородными, и все само собой уладится"22. Подобные суждения 
Темпль считал утопией.

Другую причину непорядков в государстве и недовольства при 
всех формах правлениях Темпль усматривал в "неравных условиях, 
в которых находятся люди, государством объединенные"23. Пони
мал ли под этим просветитель различные социально-экономические 
условия, в которых пребывали его соотечественники? Отнюдь, нет. 
Говоря о правительстве, он имел в виду степень пригодности людей 
по своим качествам (образованию, способностям и т.д.) к общест
венной или государственной деятельности. На взгляд Темпля, мно
гие одаренные люди занимали высокие должности в управлении, по
лучая признание и наживая богатство. Все же остальные, лишенные 
таких постов, испытывали разочарование и потому начинали во 
всем обвинять "плохое управление государством, субъективность 
или немилость правителей, некомпетентность или взяточничество 
министров". Примечательно, что в подобных рассуждениях о причи
нах народного недовольства Темпль не пояснял, кого он понимал 
под "народом". И только из его высказываний о том, что "простой 
народ всегда жалуется лишь на плохие времена и на погоду"24, мож
но было заключить, что в его понимании это были отнюдь не народ
ные низы.

Среди причин, вызывавших народное недовольство, Темпль на
зывал также плохое законодательство либо невыполнение хороших 
законов. Впрочем, приходил к заключению просветитель, "даже 
если законы совершенны и справедливы, а администрация дурна, не
вежественна или подкуплена, слишком строга или слишком мягко
тела, небрежна или жестока, то вряд ли можно считать несправедли
вым вызванное ею недовольство"25.

Какие же средства устранения причин народного недовольства 
предлагал просветитель? Укрепить морской флот, способный ох
ранять английские торговые суда от внезапного нападения соседей; 
увеличить численность населения страны и его благосостояние; 
распределять должности равномерно (не более одной на каждого 
человека); увеличить государственный бюджет путем отчисления с

250



холостяков по одной трети из их ежегодного дохода; укрепить ари
стократические роды за счет дозволения заключать браки не по 
расчету, а по любви; усилить авторитет палаты лордов, привлекая 
в ее ряды наиболее богатых представителей аристократии -  все 
это, по мнению Темпля, могло сделать "довольным" народ Анг
лии26. Судя по данным предложениям, просветитель проявлял 
заботу лишь об имущих слоях, по преимуществу из числа землевла
дельцев.

Высказывания Темпля о происхождении государственной 
власти и о форме правления позволяют сделать вывод, что он 
был сторонником конституционной монархии, в чем сходился с 
первыми вигами. Однако, являясь приверженцем патерналист
ской власти монарха, Темпль выступал за сильную исполнитель
ную власть. Вероятно, именно это обстоятельство оттолкнуло 
его от вигов, известных своими стремлениями ослабить королев
скую прерогативу, и позволило, не без основания, заключить Фа
беру, что убеждения Темпля были "скорее консервативными, чем 
либеральными"27.

После того как Темпль оставил политику, он проводил свою 
жизнь, как сам шутливо замечал, в следовании "старому и прекрас
ному совету Пифагора -  избегать болезней тела, потрясения рассуд
ка, излишеств в пище, раздоров в семье и мятежей в государстве"28. 
Его по-прежнему окружали интересные люди, высоко его почитав
шие и подчас искавшие его совета. Темпля часто навещали полити
ки, дипломаты и виги-аристократы. Весной 1695 г. скончалась его су
пруга. Ее утрату он переносил очень тяжело. Чтобы как-то скрасить 
свое одиночество, Темпль вновь пригласил в свой дом Свифта. Тот 
незамедлительно приехал и до самой кончины своего наставника не 
покидал его. Темпль скончался 27 января 1699 г. В своих воспомина
ниях Свифт отозвался о нем так: "Это был человек, обладавший не
заурядным умом, чувством справедливости, широтой взглядов, не
обычайной образованностью и красноречием. Настоящий патриот 
своей страны, сделавший немало для ее блага. Кроме того, он про
явил свой талант в просвещении народа, хотя и заслужил извест
ность всего лишь скромного литератора"29.

В завершение небольшого очерка об одном из первых просвети
телей Англии -  высокопоставленном государственном чиновнике 
Уильяме Темпле, хотелось бы обратить внимание на следующее. 
В зарубежной литературе прочно утвердилось мнение о значитель
ном влиянии Темпля на формирование общественно-политических 
взглядов Свифта, однако, проведя сравнительный анализ воззрений 
этих просветителей30, мы пришли к выводу, что это было не совсем 
так. Действительно, оба они выражали интересы класса землевла
дельцев, для которого идеальным государственным устройством 
считалось правление конституционной монархии; с одинаковым
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осуждением относились как к тирании, так и республиканской фор
ме правления. Однако на этом общее в их взглядах, пожалуй, закан
чивалось. Расхождения между ними проявлялись в их оценках рели
гии -  Темпль ратовал за веротерпимость, Свифт являлся ярым сто
ронником англиканской церкви; в отношении к законодательной и 
исполнительной властям один выступал за сильную королевскую 
власть, другой настаивал на укреплении привилегий парламента; 
Свифт развивал теорию "разделения" и "равновесия властей", а так
же поддерживал теорию "сопротивления" деспотической власти, 
Темпль же этих сюжетов не касался вовсе.

В этой связи нам представляется сомнительным утверждение 
о значительном идейном влиянии Темпля на своего ученика. 
Скорее всего, Темпль пробудил у Свифта интерес к политичес
кой борьбе, а возможно, и вкус к литературной деятельности. 
Во многом он способствовал также его самообразованию. Ста
новление же политического мировоззрения Свифта происходи
ло, как нам кажется, самостоятельно. На формирование взглядов 
Свифта более весомое влияние оказала борьба политических 
партий тори и вигов. Если во времена Темпля, приходившиеся на 
период Реставрации, виги выступали за ограничение королев
ской власти, то после Славной революции их цели изменились. 
Из некогда оппозиционной партии виги превратились в партию 
"порядка", какой в прежние времена были их политические про
тивники -  тори, а тори позаимствовали идеи "первых" вигов. 
Этот факт в свое время был подмечен Ф. Энгельсом, который ха
рактеризовал партии после Славной революции следующим об
разом: "Старые тори исчезли, а их потомки приняли принципы, 
бывшие дотоле достоянием вигов"31. А поскольку Темпль при
надлежал к "старым", а Свифт на первом этапе своей политиче
ской деятельности к "новым" вигам, то, естественно, их полити
ческие взгляды и не могли быть тождественными.

Но как бы то ни было, наш интерес к Уильяму Темплю дикто
вался не только его значимостью в судьбе Свифта. Жизненный путь 
самого Темпля -  яркий пример служения отечеству одного из его 
высокопоставленных чиновников и государственных деятелей. Кро
ме того, привлекает внимание его собственное творчество, в кото
ром удивительно сочетались элементы идейно-политической плат
формы ранних партий эпохи Реставрации с просветительской идео
логией буржуазии в пору утверждения капитализма в Англии. Идей
ная преемственность наследия политических партий периода Реста
врации "новыми" вигами и тори хорошо прослеживается также на 
примере других политиков и государственных деятелей Англии на 
рубеже XVII-XVIII вв., в чем легко убедиться, обратившись к следу
ющему очерку.
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КОРОЛЕВСКИЙ МИНИСТР 
И ЕГО "НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 

ДЛЯ ЛЕДИ"

В 1688 г. в Лондоне вышла небольшая книга с оригинальным и 
запоминающимся названием: "Новогодний подарок для леди, или 
Наставление дочери". Очень быстро она сделалась популярной, 
выдержала на протяжении пятидесяти лет 25 изданий. Секрет ши
рокой известности "Наставления дочери" заключался в том, что 
это было первое в истории Англии произведение, посвященное 
нравственному воспитанию юных аристократок. И хотя автор -  
видный государственный деятель Англии, королевский министр, 
публицист и просветитель маркиз Галифакс адресовал книгу своей 
дочери Елизавете, она по сути дела стала руководством в жизни 
для многих англичанок. Более того, книга маркиза сделалась свое
образным "эталоном" дамского чтения не только в Англии, но и 
далеко за ее пределами, была переведена на французский, голланд
ский и другие языки. Чем же был вызван столь живой интерес 
общественности к книге маркиза Галифакса? На наш взгляд, по
добный феномен объяснялся прежде всего новизной тематики, 
представленной в книге. Ведь она появилась намного раньше очер
ков Свифта, проекта о "женских академиях" Дефо, журнальных 
статей Стиля и Аддисона. Более того, именно произведение Гали
факса оказало заметное влияние на тех просветителей, которые 
затрагивали женскую тематику. Особенно наглядно это видно при 
сравнении книги Галифакса и очерка Свифта "Письмо к очень 
юной леди по поводу ее замужества".

Книга Галифакса, к слову сказать, не потерявшая своей актуаль
ности до сего дня, была далеко не единственным произведением 
маркиза. Да и сам автор представлял собой личность неординарную 
даже среди таких ярких фигур просветителей, как Локк, Дефо, 
Свифт, Болингброк. Можно утверждать, что Галифакс был одним 
из первых (если не самым первым) просветителем и идеологом про
светительского движения в Англии. А если добавить к сказанно
му, что маркиз являлся не только оригинальным и интересным мыс
лителем, но и важной фигурой в государственной и политической 
жизни страны в правление Стюартов, то станет понятным, почему 
этот деятель заслуживает особого внимания. Между тем в России 
имя Галифакса практически неизвестно даже специалистам. Наше 
знакомство с его творчеством впервые произошло во время работы 
над монографией, посвященной изучению истории политической 
мысли раннего английского Просвещения1. И уже тогда мы убеди
лись в необходимости более глубокого исследования творчества 
этого талантливого деятеля стюартовской эпохи.
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Издатель сочинений Галифакса У. Рейлих обращал внимание 
на необычайную актуальность его произведений для политиков 
XX столетия. Он полагал, что они могли бы "немало для себя по
черпнуть" в трудах маркиза, отчего стали бы сами выглядеть "ум
нее". Ученый сетовал на то, что имя Галифакса оказалось для 
многих поколений англичан "почти забытым", что вызывает 
"стыд и сожаление"2. Рейлих сравнивал Галифакса с одним из са
мых знаменитых просветителей европейского масштаба -  лордом 
Болингброком и приходил к неожиданному для современных уче
ных выводу о том, что "социальные сентенции" и политические 
принципы маркиза отличались большей глубиной, нежели те, ко
торыми был известен его знаменитый соотечественник3. Высо
кую оценку Галифаксу дал также британский историк Дж. Гуч, 
называвший его "самым утонченным и оригинальным мыслите
лем эпохи Реставрации". Гуч уверял, что Галифакс по праву зани
мал видное место среди "классиков" литературы и что его пре
красные и меткие афоризмы не уступали в мастерстве изречениям 
известного мыслителя Франции Ф. Ларошфуко. Более того, на 
взгляд ученого, в стюартовской Англии вообще было только два 
выдающихся политических писателя: Томас Гоббс и... маркиз Га
лифакс4. Ученые обращали внимание на заметный вклад, кото
рый Галифакс внес в оформление идеологии европейского Про
свещения. Его называли "предвестником Бёрка", поскольку ему 
удавалось облекать идеи в форму, приводившую их в движение5. 
Трудами маркиза восхищался великий Вольтер, которому особен
но импонировала деятельность Галифакса на поприще "взращива
ния литературных талантов"6.

Галифакс являлся не только оригинальным мыслителем и та
лантливым политическим писателем. На поприще государственной 
деятельности он также оставил заметный след. По мнению англий
ского историка XIX в. Т. Маколея, "меж государственными людьми, 
окружавшими королевский двор, Галифакс по гениальности был 
первым"7.

Деятельность просветителя в качестве высшего государственно
го чиновника пришлась на время правления трех монархов, каждый 
из которых доверял ему самые ответственные посты в управлении. 
При Карле II Галифакс был спикером парламента и королевским 
министром, при Якове II -  президентом Тайного совета, а при Виль
гельме Оранском -  лордом-хранителем малой печати. И, как при
знают историки, на всех должностях маркизу удавалось сохранить 
"значительность и авторитет"8. Г алифакса уважали, с ним советова
лись, его в равной мере опасались и когда он был в оппозиции, и ког
да находился на посту королевского министра. На взгляд исследова
телей, трудно было найти равных Галифаксу по талантам и админи
стративным способностям9.
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Несмотря на то что зарубежные авторы признавали Галифакса 
оригинальным мыслителем, талантливым политиком и админист
ратором стюартовской Англии, его творческое наследие все еще 
остается слабо изученным. На этот факт обращал внимание бри
танский ученый Э. Рид10. Пространная биография Галифакса, при
надлежавшая перу британской исследовательницы Г. Фокскрофт11, 
да несколько статей -  все, чем сегодня располагает мировая истори
ческая наука об одном из первых идеологов европейского Просве
щения.

Отечественным историкам имя Г алифакса практически неизве
стно. Единственное упоминание о нем как об авторе литературных 
сочинений встречается в примечаниях к "Философским сочинениям" 
Вольтера профессора В.Н. Кузнецова12. Учитывая вышесказанное, 
мы в свое время сочли необходимым поближе познакомить россий
ского читателя с оригинальным мыслителем эпохи раннего Просве
щения13. В данном очерке автор предпринял попытку более подроб
ного анализа общественно-политических взглядов Г алифакса

Георг Севиль (1633-1695) -  первый маркиз Галифакс родился в 
Торнхилле. Он происходил из знатного и богатого дворянского ро
да, проживавшего на севере Британии, в графстве Йоркшир. Род 
Севилей находился в родстве с самыми древними и известными се
мействами королевства. Родственниками Георга являлись лорды 
Шрюсбери, Страффорд, Шефтсбери, Сандерленд и другие видные 
государственные и политические деятели Англии. Короче говоря, 
будущий маркиз был тесно связан со многими из тех, чьи имена за
полняли английскую историю XVII в. Отец Георга -  Уильям Севиль 
был депутатом Короткого парламента, а затем мэром Шеффильда и 
Йорка. Роялист по убеждениям, он верой и правдой служил королю 
Карлу I, на стороне которого сражался во время гражданской вой
ны, решительно отражая натиск армии Т. Ферфакса. В разгар рево
люционных событий 30-летний Уильям скоропостижно скончался, 
оставив огромные владения, которые не успел конфисковать Оли
вер Кромвель, в наследство сыну. Поэтому, когда Георг достиг со
вершеннолетия, он стал одним из самых богатых людей в королев
стве. Мать Георга -  Анна Кавентри также происходила из знатного 
рода. Ее отец был лордом-хранителем малой печати. Отличавшаяся 
хрупким телосложением и слабым здоровьем, она проявила мужест
во и решительность, когда на замок в Шеффильде, где проживала ее 
семья, напали отряды Кромвеля. Собрав всех своих слуг и домочад
цев, Анна Севиль организовала оборону замка, сумев отразить вы
лазки нападавших.

Воспитанием Г еорга и его начальным образованием Анна Се
виль занималась сама. Она была убеждена в том, что сына следует 
держать в строгости, и умело контролировала учебный процесс. 
Высшее образование будущий маркиз получил в университетах
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Джордж Севиль, маркиз Галифакс

Парижа и Женевы. Вообще о молодых годах Севиля мало что из
вестно. По замечанию мемуариста Дж. Эвелина, Георг был очень 
богатым, остроумным, а в юные годы "до некоторой степени поло
жительным человеком". Все это он сохранил и в зрелые годы. Что 
же касается взглядов Севиля, то они, как считал его современник, 
"сделались менее позитивными"14.

После реставрации монархии в 1660 г. Георг возвратился на ро
дину и поселился в живописном местечке Раффорде, что в Ноттин
гемшире. Он жил в замке, окруженном лесным массивом, некогда 
принадлежавшим аббатству. К тому времени Георг уже обзавелся 
семьей, женившись в 1656 г. на красавице Дороти, урожденной гра
фине Сандерленд. Семейная жизнь складывалась удачно: у них
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родилось четверо детей -  дочь Анна и трое сыновей. Однако семей
ная идиллия нарушилась в 1670 г., когда супруга Георга скоропос
тижно скончалась. Обремененный хлопотами по дому и заботами, 
связанными с воспитанием детей, Георг, несмотря на память о "пре
красной Дороти", вдовствовал недолго. Через два года он женился 
вторично, взяв в жены младшую дочь графа Пьергонта из Торсби -  
Гертруду. От этого брака родилась дочь Елизавета, которой Гали
факс и посвятил свое знаменитое произведение "Новогодний пода
рок для леди, или Наставление дочери".

Политическая карьера Севиля началась в 1664 г. с его избрания 
в палату общин. На первых порах Георг особой активности в парла
менте не проявлял, но постепенно освоился и, разобравшись, что к 
чему, решил объединиться со своим родственником графом Кавент- 
ри и его другом графом Бакингемом. Благодаря активным усилиям 
этих парламентариев, премьер-министр страны граф Кларендон по
дал в отставку. Новое правительство оценило их поступок по заслу
гам. Поскольку Георг Севиль был очень богатым, это обстоятель
ство всегда служило прочным барьером для возникновения возмож
ных слухов о занятии им политической деятельностью из корыст
ных побуждений.

Пожалуй, именно в силу его неподкупности палата общин на
значила Севиля в 1668 г. главой парламентской комиссии для раз
бирательства скандала, связанного с финансовыми злоупотребле
ниями на флоте. В том же году король Карл II пожаловал ему ти
тул виконта, и новоиспеченный лорд переместился в верхнюю па
лату парламента. Когда же высокопоставленный чиновник 
У. Темпль предложил королю свой проект о создании новой 
структуры Тайного совета из числа самых богатых и влиятельных 
лордов страны, Карл изъявил желание, чтобы в его состав непре
менно вошел Галифакс. Требовательность, прямота и честность, 
а также критика правящего кабинета министров помогли Гали
факсу быстро завоевать уважение коллег в палате лордов. "Его ум 
был плодовит, остер и обширен, -  писал о Галифаксе Маколей. -  
Его изящное, ясное и одушевленное красноречие, при серебряных 
звуках его голоса, было наслаждением палаты лордов. Его разго
вор блистал мыслью, фантазией и остроумием". Галифакс встре
тил самый радушный прием и при дворе, где "прелесть его обхож
дения и беседы сделали его всеобщим любимцем"15. Он не нуждал
ся в деньгах, но, как предполагал Маколей, "сан и власть сильно 
прельщали его". И хотя Галифакс утверждал, что расценивал ти
тулы и высокие должности, как "приманки" для глупцов, и ненави
дел "суету, пышность и торжественность", царившие при дворе, 
предпочитая всему этому уединение в замке родового поместья, 
его поведение, на взгляд историка, плохо согласовывалось с этими 
заверениями16.
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По долгу службы маркиз теперь вынужден был немало време
ни проводить в столице, и потому в 1673 г. вместе с семьей он пе
ребирается в только что отстроенный особняк на Кинг-стрит в фе
шенебельном районе Лондона. Жизнь шла своим чередом. Автори
тет Галифакса на поприще службы укреплялся день ото дня. Ко
роль доверял ему самые деликатные поручения: назначив тайным 
советником, направил маркиза с визитом во Францию, чтобы по
здравить Людовика XIV с рождением сына, а заодно "провентили
ровать" вопрос об отношении французского монарха к заключе
нию союза Англии с Голландией. После успешного завершения 
миссии король ввел Галифакса в состав комитета по внешней по
литике. Там маркиз начинает тесно сотрудничать с такими извест
ными государственными и политическими деятелями Англии, как 
Темпль, Эссекс, Шефтсбери. Все складывалось прекрасно, и каза
лось, что ничто не сулило плохих перемен. Однако происшедший 
в стране в конце 70-х годов так называемый исключительный кри
зис многое изменил в судьбе Г алифакса.

В последние годы правления Карла II в стране резко обостри
лась борьба между тори и вигами, что обусловливалось нагнетани
ем антикатолических настроений в обществе. Летом 1678 г. свя
щенник Титус Оатс сообщил в Тайный совет о том, что располага
ет сведениями о якобы готовящемся заговоре католиков, которые 
вознамерились убить короля и возвести на трон его брата, извест
ного своей приверженностью к католицизму герцога Йорка, буду
щего короля Якова II. Нелепые домыслы о заговоре порождали в 
стране панику. Власти прочесывали дома католиков в поисках ору
жия. На улицах столицы день и ночь дежурили вооруженные отря
ды милиции. В условиях разыгравшейся в стране антикатоличес- 
кой истерии парламент занялся рассмотрением билля "Об исклю
чении герцога Йорка из престолонаследия". Этот законопроект 
послужил, в свою очередь, причиной острых дебатов в парламенте. 
Борьба сторонников и противников "исключительного билля", 
продолжавшаяся около двух лет, с 1679 по 1681 г., положила нача
ло политическому кризису в стране, который в конечном счете за
вершился роспуском парламента.

Галифакс не остался в стороне от происходивших событий. 
Именно ему историки приписывают решающую роль в отклонении 
парламентом "исключительного билля". Хотя Галифакс осуждал ка
толицизм, он, тем не менее, выступил против данного законопроек
та, полагая, что его принятие приведет к гражданской войне в стра
не, тогда как все опасения в отношении судьбы протестантизма в 
случае вступления на престол короля-католика можно было бы 
устранить через введение особых ограничений прерогативы монар
ха. Поэтому, когда в октябре 1680 г. билль "об исключении" в оче
редной раз обсуждался в палате лордов, Галифакс использовал все
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свои красноречие и убедительные аргументы, чтобы повлиять на 
ход голосования. Как писал Маколей, маркиз защищал "дело герцо
га Йоркского" речами, которые даже по прошествии многих лет 
"помнились как образцовые произведения логики, остроумия и 
красноречия". Политическим оппонентом Галифакса в дебатах был 
лидер вигской оппозиции Шефтсбери, который шестнадцать раз 
брал слово, чтобы защитить билль "об исключении". Однако, благо
даря ораторскому искусству Галифакса, судьба билля решилась 
окончательно. После десятичасовых дебатов палата большинством 
голосов отклонила данный законопроект. Так, на взгляд Маколея, 
"гениальность Галифакса поборола всю оппозицию"17. Между тем 
подобный поступок встретил неоднозначную реакцию среди поли
тиков. В то время как король в знак признательности пожаловал 
Галифаксу титул графа, оппозиция объявила его предателем. Отно
шения же маркиза с графом Шефтсбери стали откровенно враждеб
ными. Настаивая на принятии более жестких мер к католикам и 
стремясь не допустить вступления на престол герцога Йорка, Шефт
сбери предлагал подкупить известную фаворитку Карла II герцоги
ню Портсмудскую. Граф надеялся, что она повлияет на короля, за
ставив его признать наследником английского престола не герцога 
Йорка, а внебрачного сына -  герцога Монмаута. Выслушав подоб
ные предложения Шефтсбери, маркиз категорически отверг их, чем 
вызвал сильный гнев лидера оппозиционной партии.

Вообще, надо признать, отношение Галифакса к существующим 
политическим партиям было непростым. Он высказывался против 
создания постоянных "враждующих лагерей", стараясь дистанциро
ваться от их "неистовой борьбы", и подобная неприязнь к партиям 
послужила причиной изоляции маркиза в среде политиков18. Гали
факс явно недооценивал роль партий в управлении государством, 
полагая, что без них вполне можно обойтись. В некоторых своих 
произведениях он старался даже не упоминать названий партий: на
столько они были ему антипатичны. Партии возбуждали "презре
ние" маркиза, в особенности ему были противны "низкие уловки и 
неразумные крики их демагогов"19.

Тем не менее Галифакс не сумел остаться в стороне от партий
ной борьбы, а вскоре и сам начал "обращаться в вига". Он стал 
критически отзываться о правлении монарха в Англии и защи
щать привилегии парламента, утверждая, что жизнь "не имела бы 
никакой цены", если бы свобода и собственность граждан зависе
ли от произвола "деспотического властелина"20. Подобные речи 
маркиза не могли вызвать симпатий короля. Усилившееся раздра
жение Карла "подогревалось" сетованиями его брата. Герцог 
Йорк считал "неприличным" далее терпеть в должности лорда- 
хранителя малой печати человека, бывшего в душе республи
канцем21.
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Между тем маркиз Галифакс не был ни республиканцем, ни ви
гом. Пожалуй, можно признать, что среди политиков он занимал 
особое место благодаря своим исключительным дарованиям, спо
собностям и природному уму. Маколей писал о Галифаксе: "Ум у не
го был острый, скептический, неистощимо плодовитый на различия 
и возражения, вкус утонченный, чувство смешного необыкновен
ное, нрав тихий и миролюбивый, но разборчивый и отнюдь не рас
положенный ни к доброжелательству, ни к восторженному удивле
нию"22. Такой человек, на взгляд историка, не мог оставаться посто
янным союзником какой-либо одной партии. Галифакс всегда был 
строг к своим союзникам и дружески относился к противникам. 
Философский склад ума, сдержанный темперамент, изысканные ма
неры способствовали формированию Галифакса в умеренного поли
тика. Постепенно маркиз сделался защитником "среднего курса и 
разумного компромисса"23.

Однако умеренность во взглядах и поступках, а также стремле
ние примирить враждующие стороны вызвали к нему недоверие со 
стороны обеих партий. "Когда он действовал заодно с оппозици
ей, -  писал Маколей, -  в нем подозревали придворного шпиона; 
когда же он присоединялся ко двору, все тори пугались его респуб
ликанских доктрин"24. Друг маркиза епископ Дж. Вернет призна
вал: Галифакс не умел придерживаться в политике твердой пози
ции, он продвигался вперед и отступал назад и "менял позицию так 
часто, что в конце концов ни одна из сторон уже не доверяла 
ему"25. Недоброжелатели окрестили Галифакса "триммером". Ма
колей объяснял, что этим словом называют человека, который 
"из личных видов попеременно поддерживает противоположные 
партии". Подобных людей, утверждал историк, в обществе презри
тельно называли "вертушками"26.

Однако маркиз не только не обижался на свое прозвище, напро
тив, он им гордился. Для разъяснения собственной позиции Гали
факс в 1684 г. издал свой первый политический трактат "Характер 
триммера", в котором выражал недоумение, почему столь "безобид
ным словом", как "триммер" ("соглашатель") называют "чудовище, 
которым впору пугать детей и женщин"27. На взгляд Галифакса, 
"триммер" -  это правильное размещение груза на судне с целью его 
уравновешивания (одно из значений глагола to trim. -  ТЛ.). К приме
ру, если пассажиры столпятся на одной стороне судна, то оно может 
легко опрокинуться. Чтобы этого не допустить, необходим соответ
ствующий противовес -  "триммер". Применительно же к политиче
ской и общественной жизни "триммер" -  это всего лишь "третье 
мнение", отличное от правительственной и оппозиционной точек 
зрения28.

Своим произведением Галифакс еще раз подтвердил, что явля
ется убежденным сторонником конституционной монархии, а не
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республики, в симпатиях к которой его нередко обвиняли. Он пола
гал, что монархия "любима народом за колокольный звон и блеск, 
пышность и украшения. Как материнское молоко необходимо мла
денцу, так и все атрибуты монархии необходимы для ее почитате
лей". Разумные люди убеждены в том, что подобное правление мо
жет благополучно существовать только при условии, когда власть 
находится в "хороших руках". Если же власть попадает в руки деспо
тического правителя, то он начинает подавлять свободы подданных 
(Галифакс уверял, что без свобод англичане "перестают быть наро
дом"), а такое правление народ вряд ли одобрит. Хотя в абсолютной 
монархии имеются отдельные положительные стороны (сохранение 
стабильности и порядка в стране, отсутствие какой-либо оппози
ции), однако подобная форма правления представлялась Галифаксу 
"неразумной и нежелательной". На его взгляд, "вседозволенность 
неограниченной власти развращает" как правителя, так и его под
данных.

Осуждая абсолютную монархию, Г алифакс в то же время неодо
брительно отзывался и о республиканской форме правления. Он 
считал, что республика "затруднительна" в управлении, поскольку 
привлекает к власти большое количество людей, многие из которых 
к тому же молоды, а значит, неопытны в политике. Кроме того, по
лагал Г алифакс, человечество по своей природе еще не готово к рес
публиканскому правлению из-за низких моральных качеств отдель
ных граждан. На взгляд маркиза, для "возведения" республи
ки необходим "особый материал" (добродетель, мораль, усердие), 
которого явно недостает англичанам. "Республика непригодна для 
нас, поскольку мы не подходим для республики", -  заключал он29.

Наиболее приемлемой формой правления для Англии, по мне
нию Галифакса, является ограниченная монархия. "У нас хорошая 
конституция и прекрасные законы, -  признавал он, -  поэтому наш 
народ счастлив и пользуется большим уважением за рубежом". 
Более всего в ограниченной монархии Галифаксу импонировало 
"единение власти и свободы" -  ведь при конституционной монархии 
правителю предоставлено "почетное право командовать свободны
ми людьми, а подданным -  испытывать удовлетворение оттого, что 
власть так хорошо устроена, а свободы обеспечены". Закон ограни
чивает власть короны, четко разделяя рабство и подчинение, бес
предельную прерогативу правителя и безграничную свободу поддан
ных. Таким образом, заключал свою мысль Галифакс, мы имеем 
"счастливое сочетание, достигнутое мудрым выбором лучшей фор
мы правления".

Поскольку при конституционной монархии ограничение власти 
короля осуществляется с помощью закона, Галифакс подробно ос
танавливался и на этом вопросе. Он подчеркивал, что является 
"большим почитателем законов", которые необходимы для сохране
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ния и поддержания порядка в обществе. По его определению, зако
ны -  это "цепи, связывающие наши непокорные страсти, которые, 
подобно диким животным, если дать им волю, обратят государство 
в состояние варварства и враждебности, и потому всему хорошему, 
что мы имеем, мы обязаны им, а все плохое, что существует в мире, 
вызвано их отсутствием". Сам Бог предписал создание законов для 
человечества во имя его же счастья. И весь цивилизованный мир 
охотно подчиняется законам, даже завоеватели относятся к ним ува
жительно. К примеру, древние римляне брали за образец законы на
родов, которых порабощали, причем нередко победители относи
лись к законам даже с большим уважением, нежели те, кто впервые 
их создал.

Галифакс был убежден в том, что ни один правитель никогда не 
станет "великим", если будет относиться к законам без должного 
уважения. В "хорошем правлении" требуется не только подчинение 
законам как со стороны правителя, так и со стороны подданных, но 
и верное толкование и исполнение самих законов. Галифакс был 
уверен: законы зависят не только от тех, кто их издает, но и от тех, 
кто их исполняет. И порой из-за "неумелых действий" исполнитель
ной власти умаляется власть верховного правителя, а также наруша
ется общественная справедливость. Галифакс считал, что подчи
няться законам страны должны не только подданные, но в первую 
очередь сам правитель. Монарх не может стоять над законом, ут
верждал Г алифакс, ибо "возвышение власти над законом равносиль
но сдаче врагу личной его охраны". Закон же -  "враг насилия", и по
тому, когда правитель не связан законами, он "опирается на преступ
ления", ибо иной альтернативы в правлении нет. И только в той 
стране царят мир и покой, правитель которой "даже в мыслях" не 
позволяет себе нарушать закон30. Данный трактат Галифакса, "со
держательный и выразительный, наполненный мыслями и рассуж
дениями", Гуч посчитал "величайшим политическим памфлетом 
XVII века"31.

В 1685 г. Карл II скончался. Галифакс, с симпатией относивший
ся к монарху, искренне переживает эту утрату, а вскоре издает по
священный ему трактат "Характер короля Карла II". Это произведе
ние Галифакса Рейлих назвал "шедевром", полагая, что подобного 
"интимного портрета" английского монарха, представленного со
временником, трудно было сыскать во всей исторической литерату
ре. Он обратил также внимание на "научный подход", проявленный 
автором, который не ограничился "афоризмами, эпиграммами, сен
тенциями", но дал анализ характера и поведения короля, выяснив 
причины его неудач в начале правления, а также осветил отдельные 
аспекты личной жизни Карла.

Галифакс полагал, что Карл был несчастлив в жизни. События 
революции, в результате которых его отец в 1649 г. был казнен,
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а сам он бежал во Францию, отразились на формировании характе
ра будущего правителя Англии. Оказавшись в эмиграции при дворе 
Людовика XIV, юноша быстро попал под влияние его придворных, 
рьяных католиков, не отличавшихся к тому же скромностью и доб
родетелями в поведении. И когда в 1660 г. свершилась Реставрация 
и Карл как легитимный правитель занял королевский трон, он уже 
был, по мнению Галифакса, "римским католиком и любителем уве
селений". Однако в Англии, где "религия возведена в культ", Карл 
скрывал свою приверженность к католицизму, опасаясь "подозри
тельного отношения" к себе со стороны подданных. В результате, 
констатировал Галифакс, скрытность и лицемерие, привитые Карлу 
нравами французского двора, сделались отличительными чертами 
его характера.

Галифакс обращал внимание на ряд достоинств новоиспеченно
го монарха, которых, на его взгляд, было больше, чем недостатков. 
Карла отличали приветливость, легкость в общении, щедрость. Он 
обладал прекрасной памятью, природным умом и был, что называ
ется, "механической головой", поскольку проявлял живой интерес к 
судостроению, фортификационному делу, а также точным наукам. 
И возможно, полагал Галифакс, король стал бы прекрасным прави
телем, если бы его не отвлекали "различные увеселения". Пожалуй, 
никакой другой монарх в истории страны не прославился столь не
померной жаждой развлечений. Пиры, балы, карнавалы, скачки, 
охота, театральные представления -  ничто не проходило мимо коро
ля. Вместе со своими придворными Карл тратил деньги, не задумы
ваясь, и очень часто "отдавал предпочтение личным, а не общест
венным делам".

Большое место в жизни короля занимали его "дамы сердца" и 
потому Галифакс не обошел своим вниманием его любовные при
ключения. Он отмечал, что в юности Карл относился к любимым 
женщинам с романтической влюбленностью, а те отвечали ему 
взаимностью и преданностью. Однако после вступления Карла II 
на трон "любовниц ему стали рекомендовать" ближайшие советни
ки. Естественно, что подобное обстоятельство наложило свой от
печаток на отношение короля к дамам, и если поначалу он прояв
лял к ним сердечную привязанность, то в последующие годы уже 
не испытывал искреннего чувства. Возможно, предполагал Гали
факс, причиной тому была "политика, которая требовала тайн, се
кретов, а не откровенности и доверия к любимому человеку". Го
ворили, что король отличался непостоянством и его любовницы 
были не похожи ни характером, ни внешностью. Карл считал, что 
с любовницами бывает нелегко, поскольку все они "требователь
ные создания". Как человек, любивший удовольствия, но не желав
ший "заниматься дамами", все заботы о них он возлагал на свое 
ближайшее окружение. В результате "дамы сердца" Карла избира
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лись и "инструктировались" в интересах министров, придворных, 
партийных лидеров.

Наиболее подробно Галифакс описал "самую неординарную" из 
всех любовниц Карла -  герцогиню Портсмудскую. Эта дама выделя
лась особой манерой поведения. Она любила "царственную торже
ственность" в интерьере и поведении окружавших ее придворных. 
Ее личные покои напоминали кабинет министра. Галифакс подчер
кивал, что герцогиня оказывала огромное влияние на короля, кото
рый был всецело "в ее оковах" и всегда поступал так, как ему сове
товала его пассия. Карл даже не смел удалиться от нее, не испросив 
на то позволения. В свою очередь, герцогиня не считала своей обя
занностью хранить королю верность, и когда ссорилась с ним, то 
очень скоро находила утешение в объятиях другого кавалера.

Бесспорный интерес в произведении Галифакса вызывал раз
дел об отношениях короля с его министрами. На взгляд маркиза, 
Карл обходился с ними, как со своими любовницами: "использовал, 
но не любил и был привязан к ним не больше, чем они к нему, что 
давало свободу обеим сторонам". Нельзя сказать, чтобы король 
особо доверял министрам, даже к родному брату герцогу Йорку, 
входившему в состав кабинета, он относился с подозрительностью. 
Карл не выносил продолжительных "серьезных" разговоров. Зная 
об этом, министры, как правило, решали дела государственной 
важности в приватных беседах. И стоило королю выйти из своих 
покоев, чтобы пройтись по залам дворца, как тотчас к нему навст
речу бросались министры и придворные, "любопытные, вопроша
ющие, говорящие комплименты". Подобные сцены наводили на 
короля ужасную скуку, и потому он торопился поскорее миновать 
придворных. Со временем у Карла выработалась привычка быст
ро передвигаться по дворцовым покоям, что нарушало торжест
венность придворной церемонии. В отношении к министрам ко
роль подчас проявлял строгость, не прощая проступков, но неред
ко одаривал их и всевозможными подарками. В результате, 
утверждал Галифакс, король был со своими министрами всегда 
"в прекрасных отношениях"32.

После смерти Карла II на английский престол вступил его брат 
Яков II Стюарт. В правительстве начались перестановки, которые 
затронули и Г алифакса. Новоиспеченный монарх вначале отобрал у 
маркиза малую печать, а затем назначил его председателем Тайно
го совета. "Я его хорошо знаю, и не могу иметь к нему доверия, -  
объяснял свои действия король приближенным. -  Что же касается 
места, которое я ему дал, то оно только покажет, как мало он име
ет влияния". Разногласия с Яковом II начались очень скоро, что и 
привело в конечном счете к отставке Г алифакса. Причиной же от
ставки послужило нежелание председателя Тайного совета поддер
жать намерение короля отменить знаменитый Хабеас корпус акт
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(Данный закон заложил конституционную основу создания правово
го государства в Англии. -  ТЛ.).

Отставка неугодного королю высокопоставленного чиновника 
неожиданно произвела впечатление на политиков Парижа, Вены, 
Гааги. Они принялись превозносить "ум и добродетели уволенного 
сановника таким образом, что в Уайтхолле очень обиделись"33. От
ношения между королем и опальным министром еще больше ухуд
шились. Хотя Галифакс в свое время, что называется, "спас корону" 
для Якова, выступив в парламенте против "исключительного бил
ля", его неприятие католицизма и абсолютизма, к которым благово
лил новый монарх, привели маркиза в конечном счете в ряды оппо
зиции. Когда в 1687 г. Яков издал Декларацию о веротерпимости, 
которая открывала широкие возможности католикам для участия в 
государственном правлении, Галифакс возмутился. Он написал пам
флет "Письмо к диссентеру", главной направленностью которого 
было воспрепятствовать католикам занимать ответственные посты 
в государстве. Автор утверждал, что вся религиозная политика ко
роля была построена "на парадоксах". В то время как католики счи
таются единственными "друзьями свободы", все протестанты попа
ли в число тех, кому не следует доверять. Возражая против полити
ки короля, памфлетист в то же время призывал парламент к "сдер
жанности", полагая, что королевскую декларацию все-таки следует 
признать законной. Протестанты же должны объединить свои уси
лия, оставаться "спокойными, стойкими и убежденными сторонни
ками своей религии и законов страны". Только тогда они смогут 
противостоять давлению со стороны короля и не позволить католи
цизму утвердиться в стране34.

Памфлет Галифакса вызвал в Англии большой резонанс. 
20 тыс. его экземпляров мгновенно были распроданы. Недоброже
латели и противники пустились в полемику с анонимным автором, 
однако все их усилия публика сочла "неудовлетворительными и сла
быми". Власти были крайне раздражены и не жалели усилий для то
го, чтобы установить имя анонимного памфлетиста. Хотя прямых 
улик против Галифакса и не было, но "обширность и острота ума", 
живость воображения, "изящный и энергический слог", "философ
ское спокойствие", раскрывавшиеся в памфлете, указывали на 
авторство маркиза35.

Основные положения "Письма к диссентеру" нашли дальнейшее 
развитие в новом памфлете Галифакса "Анатомия эквивалента", 
опубликованного в 1688 г. Несколько "остроумно-логических и 
утонченно-саркастических страниц" памфлета, на взгляд Маколея, 
положили конец "пустым проектам" короля36. В памфлете автор 
рассуждал о "договорном" происхождении королевской власти, о не
допустимости изменения или упразднения существующих в стране 
законов по воле короля, о том, что парламентарии не вправе идти на
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уступки монарху и изменять законы без желания народа, иначе это 
будет похоже на "торговую сделку"37. Галифакс подчеркивал, что 
только закон способен предотвратить насилие и гарантировать 
безопасность свобод и собственности подданных от посягательств 
монарха.

Декларация о веротерпимости Якова вызвала осуждение не од
ного Галифакса. Семеро самых известных в стране епископов сочли 
ее "антиконституционной" и отказались зачитать своей пастве. 
Король пришел в ярость. Он объявил епископов "мятежниками" и 
"бунтарями" и приказал заточить их в Тауэр. Галифакс тут же от
правился навестить опальных священнослужителей в тюрьме, пы
тался их ободрить и морально поддержать. Начавшийся вскоре су
дебный процесс над епископами-"бунтарями" завершился поражени
ем короля: суд оправдал их и освободил из-под стражи.

Хотя Галифакс и осуждал проводимую королями-братьями по
литику, тем не менее он не принимал участия в заговорах, направ
ленных на их свержение. Когда заговорщики-виги О. Сидней, лор
ды Рассел и Шрюсбери попытались в 1683 г. привлечь маркиза в 
свои ряды, Г алифакс дал им ясно понять, что не желает быть по
священным в намерения своих "отважных и пылких друзей"38. 
Но когда заговор был раскрыт и над его участниками нависла 
смертельная опасность, он одним из первых выступил в их защиту.

Отказался маркиз и от участия в заговоре в защиту интересов 
дочери Якова II -  Марии и ее супруга Вильгельма Оранского. Веро
ятно, слухи о подобной позиции Галифакса дошли до короля, по
скольку вскоре Яков избрал маркиза на роль посредника в диалоге 
со своими политическими оппонентами. Король предложил Гали
факсу вновь вступить в должность, однако возможности для "миро
творческой" миссии последнего уже были упущены. В стране нарас
тало всеобщее недовольство политикой короля. Младшая дочь Яко
ва -  принцесса Анна, а также главнокомандующий армией У. Чер
чилль, будущий герцог Мальборо, тайно бежали в Голландию под 
покровительство Вильгельма Оранского, Яков был вынужден со
брать на совет наиболее влиятельных лордов. От их имени с прост
ранной речью выступил Галифакс. Хотя маркиз высказал королю 
"много неприятных истин", однако сделал это "с деликатностью", 
полагая, что подобные речи были "долгом человеколюбия к павше
му монарху". В выражениях, "исполненных сочувствия и уважения", 
Галифакс утверждал, что, по его мнению, король должен пригото
виться к "великим жертвам": созвать парламент, приступить к пере
говорам с принцем Вильгельмом Оранским, а также устранить глав
ные из "злоупотреблений", на которые жаловался народ39. Яков 
направил депутацию к своему зятю -  Вильгельму Оранскому. Вхо
дивший в ее состав Галифакс вручил голландскому принцу письмо 
короля.
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По возвращении из Голландии Галифакс занял пост председа
теля временного правительства. Он искренне верил в то, что суме
ет добиться приемлемых условий соглашения между королем и 
принцем Оранским. Однако неожиданно Галифакс узнал о том, 
что король и не думал вовсе соблюдать тех условий, о которых 
упоминал в своем письме, и что посольство в Голландию было чи
стейшей воды "надувательством", а сам маркиз послужил всего 
лишь орудием в интригах Якова. Галифакса возмутила подобная 
неблагодарность со стороны короля и, как писал Маколей, "рассу
док и злоба побудили его отказаться от прежней мысли о примире
нии и стать во главе людей, желавших возвести Вильгельма на пре
стол"40. Как только новость о высадке принца Оранского в гавани 
Торби достигла Лондона, епископы и несколько видных лордов 
приступили к переговорам с Яковом, пытаясь убедить его "не допу
стить кровопролития в стране". В это же время Вильгельм направ
ляет в Лондон послание, в котором просит маркиза Галифакса ока
зать все свое влияние на короля с тем, чтобы тот "ради спокойст
вия города и личной безопасности" покинул страну. Не дождав
шись ответа, Вильгельм отдал приказ своим войскам вступить в 
Лондон. Напуганный военными приготовлениями принца Оран
ского король решается бежать.

Заняв Лондон и расположившись в покоях королевского дворца, 
Вильгельм пригласил для аудиенции известных лордов, которым 
сообщил, что намерен просить их содействия в гражданском правле
нии и созыве "свободного" парламента. Председателем палаты лор
дов единодушно был избран Галифакс. Он стал также спикером пер
вого парламента. Маркизу поручили также ответственную и почет
ную миссию -  вручить новоиспеченным монархам -  принцессе 
Марии и ее супругу Вильгельму Оранскому корону. Король не 
забыл всего, что сделал для него маркиз. В знак своей признатель
ности он назначил Г алифакса на должность лорда-хранителя малой 
печати с солидным годовым доходом. За маркизом сохранился так
же пост спикера в палате лордов.

Назначение Галифакса на должность лорда-хранителя, на 
взгляд историков, вряд ли было удачным шагом со стороны короля. 
К примеру, Фокскрофт считала, что Вильгельм не был государст
венным деятелем в истинном понимании этого слова. Он являлся хо
рошим полководцем и дипломатом, но в вопросах внутренней поли
тики "не смыслил ничего". Его выбор "триммера" объяснялся ско
рее тем, что он надеялся с помощью Галифакса добиться объедине
ния разделенного на партии общества и "консолидировать нацию"41. 
Маколей также признавал, что на Галифакса пало "тяжелое бремя", 
которое тот был не в состоянии нести. Причину тому историк усма
тривал в неспособности маркиза быстро решать практические во
просы42.
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Поначалу взаимоотношения Галифакса с королем были довери
тельными, и на маркиза все смотрели как на главного советника 
Вильгельма. Однако вскоре блистательная карьера сановника дала 
трещину. Галифакс все больше разочаровывался в той политике, 
которую проводил король. Особенно его возмущало то, что Виль
гельм раздаривал земли и должности тем, кто сослужил ему "доб
рую" службу во время Славной революции. "Да, гуси спасли Рим, но 
я не помню, чтобы их за это произвели в консулы", -  как-то по это
му поводу обмолвился Галифакс.

Летом 1689 г. недоброжелатели и завистники маркиза предпри
няли попытку устранить его с занимаемой должности, отобрав у 
Галифакса тот "мешок с овечьей шерстью", на котором по обычаю 
восседал лорд-канцлер. Маркиза обвинили в "неудовлетворитель
ном положении дел в Ирландии". Весной 1689 г. военные корабли 
Франции переправили экс-короля Якова II в Ирландию с тем, чтобы 
он смог подчинить королевство, в котором были сильны позиции ка
толиков. Восстание сторонников Якова -  "якобитов" удалось пода
вить не сразу. Потребовалась длительная осада Лондондерри преж
де, чем Вильгельм одержал победу над своим тестем. Хотя прямой 
вины Г алифакса в неудачах англичан в Ирландии и не было, тем не 
менее противники маркиза воспользовались "ирландским вопросом" 
как предлогом для парламентского разбирательства. Были допро
шены многочисленные свидетели, проведена ревизия протоколов 
Тайного совета, однако каких-либо доказательств вины Галифакса, 
на основании которых было бы возможно выдвинуть обвинитель
ное заключение, найти так и не удалось.

Служебные неприятности отягощало личное горе, постигшее в 
это время маркиза. Он потерял за один год двоих своих сыновей -  
28-летнего Генриха и 21-летнего Георга. В письме к своему другу ле
ди Рассел Галифакс сетовал на "пустоту вокруг своего очага и на же
стокую несправедливость вигов"43. В защиту отца вступился его тре
тий сын -  лорд Иланд. Он явился в палату лордов и попросил слова. 
В своей речи лорд заявил, что его отец "не заслужил, чтобы над ним 
издевались подобным образом". Если его считают виновным, то сле
дует разъяснить, в чем это выражается. Маркиз готов подчиниться 
любому приговору, поскольку удаление от двора для него не пред
ставляется чем-то ужасным, ведь "благостью божьей он возвысился 
так, что не имеет надобности искать на службе средств для поддер
жания своего ранга"44. Пламенная речь молодого человека убедила 
лордов в решении оправдать Галифакса. Однако маркиз уже не же
лал возвращаться на прежнюю должность. В 1690 г. он подал в от
ставку и отошел от дел, уединившись в своем родовом поместье 
Роффорде. Тихие рощи, окружавшие старинный замок, располагали 
к литературной деятельности. Из-под пера Галифакса один за дру
гим появляются настоящие шедевры публицистики: "Черновой на
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бросок новой морской модели", "Советы избирателям парламен
та", "Мысли и рассуждения о политике”, "Государственные принци
пы", "Мысли и рассуждения о морали", собрание афоризмов под на
званием "Мысли и рассуждения о разном". Судя по названиям работ, 
они все были написаны на основе личного опыта, наблюдений и 
суждений о людях, с которыми довелось общаться маркизу, о поли
тиках и государственных деятелях, с которыми он бок о бок трудил
ся в министерстве или в парламенте, о событиях, очевидцем кото
рых становился. Однако перед нами предстают не просто мемуары 
удачливого политика и высокопоставленного сановника. Произве
дения Галифакса наполнены глубоким содержанием, в них присутст
вуют философские рассуждения, отличающиеся прозорливостью и 
мудростью политика и партийного лидера.

Ученые XX в. высоко оценили литературные творения Гали
факса. Гуч отмечал, что хотя маркиз и не создал какого-нибудь объ
емного труда, однако все его трактаты содержали "больше мыслей 
и рассуждений, нежели иные произведения подобного рода во всей 
английской политической литературе"45. На взгляд Рида, все напи
санное Галифаксом на основе его практической деятельности -  это 
"плод рассуждений политического мыслителя"46.

Произведения Галифакса носили преимущественно просвети
тельский характер. В своих работах он поднимал те же самые про
блемы, которые волновали многих его современников -  признанных 
идеологов Просвещения. Подобно им, Галифакс проявлял интерес к 
вопросам происхождения государственной власти, формам ее прав
ления, теориям "разделения"и "равновесия властей", гражданским и 
личностным свободам. Важное место в его творчестве занимали 
также вопросы религии, морали.

Галифакс являлся сторонником "договорного" происхождения 
государственной власти. Хотя он и не анализировал подробно дан
ную теорию, вместе с тем высказал свои соображения о главном 
участнике договора -  народе. На его взгляд, большая часть народа 
от природы "глуха и пассивна", потому и не способна к какому-либо 
"движению". Народ всегда нуждается в управлении. И подобно тому, 
как ребенок не может обойтись без наставника, так и народ не в со
стоянии лишиться своего правителя. Однако не следует забывать, 
предупреждал Галифакс, что "благосклонность народа кратковре
менна, тогда как его гнев продолжителен", а потому народные мас
сы не следует провоцировать на какие-либо антиправительственные 
выступления. В качестве одного из средств удержания народных ни
зов в повиновении Галифакс предлагал позволить им "выискивать 
ошибки у тех", кто стоит над ними, т.е. у правителей. В трактате 
"Мысли и рассуждения о политике" Галифакс, касаясь выступлений 
народных масс против правителей, писал, что они всегда обречены 
на провал, поскольку народ не способен объединиться, тогда как
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"в единстве всегда больше силы, чем в численности". Не умея добить
ся единства в "правом деле", народ терпит поражение, а власти этим 
"гнусно пользуются". И все же Галифакс советовал правителям не 
провоцировать народ, если они не желают "опасных действий" с его 
стороны47.

Подобно другим просветителям, Галифакс защищал теорию 
разделения властей. Он считал законодательное учреждение (парла
мент) "существенной частью конституции". На взгляд маркиза, пар
ламент должен быть "всемогущим", и только тогда он сможет ока
зать правителю действенную помощь в его "мудром правлении". 
Парламентариям же не следует забывать, что их главная цель -  это 
"благо тех, кто их избирает". Между тем английский парламент 
весьма далек от совершенства, поскольку, на взгляд Галифакса, на
поминает собой "войска противоборствующих партий, стремящихся 
к достижению преимуществ каждая для себя". К тому же некоторые 
депутаты очень много говорят о защите свобод народа, но слишком 
мало делают для реализации своих обещаний. Задумываясь над тем, 
как же улучшить существующее положение дел в парламенте, Гали
факс пишет памфлет "Некоторые предостережения, предлагаемые 
вниманию тех, кому предстоит избирать членов будущего парламен
та". В нем он подробно разъясняет, кого не следует избирать в пар
ламент.

Галифакс считал, что представители администрации графств и 
городов несут ответственность за кандидатов в парламент и потому 
"плохой выбор" может свидетельствовать об их собственных "спо
собностях и морали". Поэтому те, кто посылает своих представите
лей в Вестминстер, должны позаботиться, чтобы эти люди достойно 
защищали "права и честь графств". Галифакс обращал внимание на 
излишнюю активность тех лиц, которые желают попасть в парла
мент, что отнюдь не может служить "хорошим симптомом". В граф
ствах и городах разгорается настоящая война за выдвижение канди
датов. В спешке порой не успевают даже проверить достоверность 
сведений о кандидатах. Все это, считал Галифакс, вызывает подо
зрения.

Маркиз сомневался в том, что кандидаты, стремившиеся в пар
ламент, не думали о личной выгоде. Человечество настолько про
дажно, утверждал он, что было бы "наивным и смешным" допус
тить, будто у тех, кто избирается в парламент, отсутствует личная 
выгода. Он настоятельно рекомендовал отбирать кандидатов "осо
бенно тщательно", поскольку народ доверяет парламентариям свои 
свободы и деньги.

Галифакс напоминал депутатам, избранным в парламент, о том, 
что они не должны "манкировать своими обязанностями". "Если они 
не посещают заседания из лени, -  писал он, -  то пусть и остаются до
ма, а если не являются в палату, чтобы избежать процедуры голосо
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вания по важным вопросам, то позвольте им остаться мудрыми, но 
никогда впредь не выдвигайте на должности, где требуется служе
ние народу". Предостерегая избирателей от выбора депутатов, "пре
небрегающих своими обязанностями", Галифакс заявлял, что будь 
его воля, то подобных "слуг народа" он заточил бы в тюрьму как 
"банкротов, не выплативших долги". У него не вызывали доверия и 
те парламентарии, которые, хотя и присутствуют на заседаниях, од
нако в мыслях "витают далеко" и заняты лишь "своими личными де
лами". Подобных депутатов, равно как и лиц, "чрезмерно занятых 
своим бизнесом", Галифакс не советовал избирать в парламент. 
Он считал, что сверх меры "активные бизнесмены" вряд ли будут 
объективно рассматривать вопросы, связанные с общественными 
интересами.

Просветитель категорически высказывался против избрания в 
парламент лиц, отличавшихся пристрастием к спиртному. "Очень 
вероятно, -  писал он, -  что принципы таких людей будут столь же 
основательными, как содержимое в их бутылках, на дне которых 
они черпают свои аргументы". Галифакс считал злоупотребление 
спиртным "наименее приемлемым" для парламентариев. У него не 
вызывали доверия также лица с небольшим достатком, но обреме
ненные многочисленными домочадцами. Маркиз считал, что нужда
ющихся людей легче подкупить, нежели состоятельных. "И хотя 
возможно допустить, что нуждающийся человек останется чест
ным, -  писал Галифакс, -  вряд ли он будет мудрым, понимая подоб
ную зависимость". Допуская, что среди людей с небольшим достат
ком найдется немало таких, "чьи добродетели возвышаются над их 
желаниями", он, однако, не советовал бороться с искушением и 
предлагал исключить возможность подкупа, избирая в парламент 
более состоятельных граждан. Да и вообще Галифакс был твердо 
убежден в том, что нельзя избирать в парламент лиц, "не владеющих 
значительной собственностью" в графстве или бурге. На его взгляд, 
"чужаки" вряд ли позаботятся об устранении "злоупотреблений" в 
графстве, которое для них "чуждо".

Большим недостатком парламента в последнее время, по мне
нию Галифакса, стало избрание в его ряды людей, которым "еще в 
пору учиться в университетах". Он считал, что парламентариями не 
должны становиться люди моложе тридцати лет. Однако допуска
лись и некоторые исключения. И молодые депутаты, проявившие 
себя как "приверженцы свободы" и избранные за это своими граф
ствами, могут продолжать свою парламентскую деятельность. 
Им это только пойдет на пользу, поскольку парламент является 
"лучшей школой для молодежи". Впрочем, он остается школой и 
для людей более зрелого возраста. Ведь не секрет, что в палату об
щин нередко попадают ошибочно лишь на том основании, что "пре
успели в политике местного масштаба". И вряд ли такие депутаты
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принесут "что-нибудь стоящее" для палаты общин. Галифакс прихо
дил к заключению о том, что ради общего блага будет хорошо, 
"если молодые люди не будут торопиться с вступлением в парла
мент, а пожилые не будут затягивать с уходом из него".

Совершенно непригодными для парламентской деятельности 
Галифакс считал так называемых салонных шаркунов. Мысли по
добных людей заняты лишь заботой о собственных париках, а их по
знания ограничиваются "тонкостями в области моды и нарядов". 
Не место в парламенте также завсегдатаям клубов и кофеен. Такие 
джентльмены любят "покрасоваться" в обществе, "пустить пыль в 
глаза", но их тщеславие и пустая болтовня не что иное, как "деше
вый блеск". Люди подобного сорта, считал Галифакс, ни в коей ме
ре не способны к созидательной деятельности и законотворчеству.

Галифакс являлся противником избрания в парламент людей, 
отличавшихся властным характером и поступающих несправедливо 
по отношению к своим согражданам. Он считал, что такие люди не 
смогут достойным образом защищать в Вестминстере законы и сво
боду. Если сами нарушители законов попадут в парламент, то очень 
скоро все его скамьи займут вчерашние арестанты. Так что лучше 
избегать таких депутатов, которые своим поведением способны "на
нести урон нации", признавал Галифакс. Он предостерегал от избра
ния в парламент также"чрезмерных мотов" и "неразумных скряг". 
Расточительные люди, на его взгляд, проявляют алчность, посколь
ку опасаются, что им никогда не будет всего хватать вдоволь. Скря
га полагает, что не сможет накопить достаточно денег. Кроме того, 
неразумно выдвигать в кандидаты и тех людей, которые на прежней 
службе "слишком вольно обращались с общественными деньгами". 
И те, и другие, по мнению просветителя, являются "рассадником за
разы" и потому не должны допускаться в общественное собрание.

Хотя Галифакс высказывался против избрания в парламент 
"недостаточно квалифицированных" кандидатов, в то же время он 
не одобрял и выдвижение "слишком сведущих людей". Как правило, 
в ряды последних попадали юристы. Галифакс с иронией отзывался 
о них, отмечая, что они не только усаживаются в кресло спикера, 
но готовы войти в состав любого парламентского комитета, где 
только есть вакансия. Ему представлялось разумным исключение из 
парламента практикующих юристов, ведь пока парламент заседает, 
ни один из его членов не должен заниматься частной практикой. 
Кроме того, юристы привыкли брать за свои услуги вознагражде
ние, и нет никакой гарантии, что и в парламенте они не поведут 
себя подобным образом.

Категорически высказывался Галифакс против избрания в пар
ламент представителей от политических партий. "Партийные люди 
свободны только на словах, -  подчеркивал он, -  в действительности 
они являются рабами". Даже в мирное время партии находятся в "со
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стоянии войны". Являясь сторонником какой-либо партии, человек 
уже не вправе руководствоваться собственным умом и чувствами, но 
должен следовать партийным установкам, если даже таковые "рас
ходятся с его собственными добрыми намерениями и моралью". 
Если же кто-нибудь из членов партии пожелает покинуть ее ряды, 
его тотчас назовут "дезертиром". Чрезмерная активность и необъ
ективность партийных депутатов затрудняет работу парламента. 
"Совершенно очевидно, -  констатировал Галифакс, -  что до тех пор, 
пока подобное сборище разгневанных мужчин, играя в футбол, не 
перебьет всех окон, вряд ли они проявят рвение к делам нации, ко
торыми должны заниматься". Галифакс предостерегал избирателей 
от выборов партийных кандидатов, напоминая, что партии облада
ют такой властью, что смогут добиться отмены любого закона, ли
бо "наобещать то, что впоследствии не выполнят". Трудно сказать, 
чем объяснялись подобные антипартийные высказывания Галифак- 
са, если учесть, что сам он тесно сотрудничал с партией вигов. 
Нередко его даже называли одним из лидеров этой партии. Быть 
может, и здесь сказалась позиция Галифакса как "триммера" -  зани
мать "среднее", "промежуточное" положение между двумя "крайно
стями" -  партиями?

Галифакс обращал внимание избирателей на людей, которые, 
баллотируясь в парламент, преследуют единственную цель: "из
влечь какую-нибудь личную выгоду для себя". Парламент из по
добных депутатов станет походить скорее на "компанию торга
шей, обделывающих свои делишки", нежели на законодательное 
учреждение, цель которого -  "служение народу". На взгляд Гали
факса, "нет ничего более постыдного, чем стремление получить за 
свою службу хорошую должность". Между тем среди кандидатов 
в парламент встречается немало таких, которые козыряют своим 
заслугами перед отечеством (к примеру, участием в событиях 
Славной революции) и требуют за это депутатского кресла. Г али
факс считал, что служба "всех видов" должна вознаграждаться, 
как и любой другой труд, по расценкам, установленным специаль
ным статутом. "Но должна же быть мера и скромность в требова
ниях, -  восклицал просветитель, -  чтобы власть была в состоянии 
удовлетворить их". Пока же государственная казна так "напряже
на", что не может восполнить частные вознаграждения. Подобные 
"претенденты на чрезмерные заслуги" полагают, что их недооце
нили, и потому они постоянно твердят о необходимости "беско
нечных вознаграждений". Между тем, считал просветитель, "на
стоящая заслуга подобна реке, чем она глубже, тем меньше шума 
издает". Громогласные заявления о собственных заслугах вызыва
ют, на его взгляд, подозрения в их "истинности". Лучше не изби
рать в парламент людей, которые слишком много ожидают от 
парламентского жалования.
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Галифакс высказывался против избрания в парламент должно
стных лиц, полагая, что "ни один человек не должен служить двум 
господам сразу". Он осуждал и выдвижение в кандидаты тех, кто по
дозревался в "скандальном получении пенсий". Правда, порой, сето
вал просветитель, бывает весьма затруднительно выявить подобных 
лиц. На его взгляд, таковыми могут быть люди, оппозиционно наст
роенные ко двору; те, кто явно живет "не по средствам", а также ли
ца, ведущие "аморальный и скандальный образ жизни", но при этом 
"довольно фамильярно" обращающиеся с королем. Одним словом, 
заключал просветитель, подобных "пенсионеров", кто бы они ни 
были, вряд ли стоит избирать в законодательное учреждение.

Не одобрял маркиз и депутатов от армии. Когда военные люди 
начинают заниматься гражданскими делами, рассуждал просвети
тель, то проку от этого бывает очень мало. Ведь офицер привык 
подчиняться приказам, тогда как парламентарий должен быть сво
бодным в своих решениях. Конечно, бывают мужественные офице
ры, способные поддержать законы, если видят, что таковые наруша
ются, однако, выражал сомнение Г алифакс, вряд ли у них найдется 
достаточно времени, чтобы разобраться, как эти законы издаются. 
Вызывает беспокойство и возможность подкупа военных депутатов. 
Вообще лучше использовать граждан "в свойственной им сфере", 
заключал Галифакс.

Трактат просветителя завершался следующими пожеланиями: 
"После того, как я высказал свои соображения в отношении тех, кто 
не должен избираться в парламент, меня могут спросить, кого же 
следует выбирать? Отвечу так. Избирайте англичан! Ну, а если 
говорить откровенно, то я не думаю, чтобы подобных кандидатов 
так легко было бы найти"48. По-видимому, близкое знакомство 
Галифакса со многими парламентариями и позволило сделать столь 
неутешительные выводы о своих согражданах, избираемых в зако
нодательное учреждение. Данный трактат, на взгляд Гуча, "язви
тельный и даже циничный", позволял заключить, что только "пар
ламент из галифаксов" мог удовлетворить придирчивому вкусу мар
киза49. В то же время высказывания Галифакса о том, какими не 
должны быть члены парламента, позволяли представить его идеал 
"слуги народа". Примечательно, что важное место в этом "идеале" 
занимали моральные качества. Избранники народа, полагал Гали
факс, должны быть людьми честными, неподкупными, мужествен
ными, ревностными защитниками свобод народа.

Являясь сторонником теории "разделения властей", Галифакс, 
как и другие просветители, считал, что исполнительная власть 
должна вверяться в руки монарха и его министров. Первейшая обя
занность короля -  подчинение законам, издаваемым парламентом. 
Именно законы, на его взгляд, ограничивают исполнительную 
власть, возложенную на правителя. Хотя Галифакс и допускал за
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королем сохранение определенной прерогативы, тем не менее он не 
должен нарушать закон. «Прерогатива, которая направлена к нару
шению всех законов, -  писал Галифакс в трактате "Мысли и рассуж
дения о политике", -  должна быть уничтожена, поскольку прерога
тива и есть закон». На его взгляд, королевская прерогатива ограни
чивается "ради общего блага народа"50.

В своих трудах Г алифакс рассматривал вопрос и о взаимоотно
шениях правителя с народом. Он полагал, что "без любви не может 
быть настоящей преданности", и если подданные боятся монарха в 
силу того, что он вправе их наказать, то они могут пожелать от не
го избавиться. Поэтому правитель не должен "сосуществовать со 
своим народом как пленник, находящийся в стане неприятеля, гото
вый в любой момент отразить нападение извне", а обязан завоевать 
любовь и уважение своих подданных. И если он не наносит вреда 
своему народу, "не изводит его рабским подчинением", то вправе на
деяться на послушание с его стороны. В трактате "Государственные 
принципы" Галифакс советовал королю лучше прислушиваться к 
тому, о чем говорит народ и на что он жалуется. Правитель должен 
проявлять заботу о том, чтобы большая часть народа не высказыва
ла своего недовольства, ведь "если гнев народа не остановить вовре
мя", то он может обратиться против него. Кроме того, королю над
лежит постоянно заботиться о поддержании своего авторитета в 
глазах народа. Когда пример монарха перестает действовать, это 
верный признак того, что его власть "теряется", и сам он перестает 
быть правителем51.

Г алифакс обращал внимание на тот факт, что авторитет монар
ха в народе нередко падает из-за его окружения. В работе "Мысли и 
рассуждения о политике" он резко высказался о придворных. На его 
взгляд, королевский двор напоминает собой компанию "хорошо вос
питанных светских попрошаек". Человеку гордому, стремящемуся к 
созидательному труду, лучше не показываться при дворе: его спо
собности и талант должным образом не оценят. Ну а тот, кто хочет 
сделать карьеру при дворе, должен туда "пробираться на четверень
ках, ибо место при дворе, как и место на небесах, достается только 
тому, кто стоит на коленях"52.

Большое место Галифакс отводил вопросу о государственных 
чиновниках, поскольку считал, что "хорошее правление" возможно 
только при "хороших чиновниках". Он отмечал, что в народе прояв
ляется недовольство и раздаются сетования на плохое управление. 
И вообще человечество судит о добре и зле по тому, как -  плохо или 
хорошо -  руководит им правительство. На взгляд Галифакса, 
"нация -  это масса глины, которой правительство придает форму". 
Если в стране процветает торговля, повышается образовательный и 
культурный уровень населения, значит государством управляет "му
дрое правительство". Отдельные просчеты и ошибки государствен
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ного аппарата происходят из-за отсутствия в нем компетентных и 
деловых людей. "Так много требуется для того, чтобы быть хоро
шим министром, что неудивительно, почему таковых немного нахо
дится в мире", -  сокрушался Галифакс53. Просветитель считал, что 
правитель должен предъявлять к своему ближайшему окружению 
требование: ни в коей мере не допускать, чтобы придворные или ми
нистры оказывали на него какое-либо давление. "Власть правителя 
уменьшается, если он делит ее со своими фаворитами, -  подчерки
вал Галифакс. -  И вообще, партнер в правлении -  вещь совершенно 
противоестественная"54.

Не ограничиваясь критикой чиновников, Галифакс в памфлете 
"Государственные принципы" высказывал предложения, направлен
ные на улучшение государственного аппарата. Он советовал прави
телю при выборе любого министра учитывать в большей мере за
слуги, а не лояльность кандидата на эту должность. Не следует за
бывать, что только "определенные качества и достоинства могут 
служить основанием для вхождения в состав правительства, а неве
жество, хотя и высокорожденное, никогда не должно допускаться к 
общественным делам"55.

В своих работах Галифакс поднимал вопрос и о судебной власти. 
В трактате "Характер триммера" он утверждал, что опасается неже
лательных последствий в случае, если правосудие начнет испыты
вать давление "сверху", либо попадает в руки "несведущих людей". 
"Народ опасается, -  писал он, -  что вместо защиты подобные деяте
ли начнут с помощью закона избивать нас дубинками и покушаться 
на собственность, которую мы поручили им охранять"56. Просвети
тель обращал внимание на запутанность судопроизводства и неком
петентность судейских чиновников, что наносило большой вред пра
восудию в целом. Ведь порой, сетовал Галифакс, "требуется больше 
знаний для объяснения законов и их толкования, чем для их изда
ния", и складывается впечатление, будто юристы в своей деятельно
сти "поклялись не выдавать каких-то секретов". Если же законы 
"правильно толковать" и со вниманием к ним относиться, то они об
ращаются в "сокровища" страны57.

В произведениях Галифакса встречается немало интересных вы
сказываний по поводу политических партий, к которым маркиз от
носился с явным осуждением. В памфлете "Мысли и рассуждения о 
политике" он утверждал, что "партийная вражда разделила мир на 
два лагеря". Представители каждой из партий, по его мнению, забы
вают обо всем на свете, кроме самих себя. Галифакс подчеркивал, 
что многие люди присоединяются к партии "торопливо", а затем 
очень скоро покидают ее ряды, испытывая "чувство стыда". Он счи
тал, что никто в партии не должен высказывать собственного мне
ния, и, как правило, счастливыми бывают те из них, кто придержи
вается "общепринятых взглядов". За последнее время партии вклю
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чились во все сферы деятельности, и потому люди, даже хорошень
ко не подумав и не разобравшись в целях и задачах партий, торопят
ся присоединиться к той из них, к которой "испытывают меньшую 
неприязнь". А те, кто не вошли в партию, выглядят, как "оставшие
ся не у дел". Люди присоединяются к партии "по незнанию", и толь
ко стыд удерживает их от выхода из ее рядов; каждая партия, 
пребывающая в оппозиции, критикует ошибки администрации, со
вершенно не задумываясь о том, что может совершить еще более 
серьезные прегрешения, когда сама окажется у власти. Переоцени
вая свои возможности, не пытаясь взглянуть на себя критически, 
партии, как правило, не в состоянии добиться успеха, в особенности, 
если речь идет об отставке правительства. Галифакса возмущало то, 
что партии выступали от лица народа. «Партии в государстве подоб
ны пиратам, маскирующимся в фальшивые наряды, -  писал он 
в трактате "Государственные принципы". -  Они выдвигают требова
ния о народном благе, а в действительности преследуют свою реаль
ную выгоду».

Все вышесказанное позволяло Галифаксу заключить, что пар
тии "позорят всю Англию"58. Подобные негативные оценки, кото
рыми наделял партии Галифакс, свидетельствовали о его явном не
допонимании той роли, которую им суждено было сыграть в поли
тической жизни страны. По мнению историков, маркиз отказывал
ся признавать "ценные элементы в партийной системе", и, быть мо
жет, именно поэтому он оказался "последним из длинного ряда госу
дарственных деятелей", которые считали возможным управлять 
страной, не обращаясь к партиям59.

Важное место в произведениях просветителей, как мы могли 
убедиться, занимали их рассуждения о гражданских и личностных 
свободах. Неоднократные выступления Галифакса в парламент
ских дебатах способствовали защите им свободы слова и совести в 
английском королевстве. Галифакс называл свободу "возлюблен
ной человечества". Он утверждал: "Свобода обладает таким власт
ным очарованием, что порабощает нас, и мы открываем в ней все 
новые и новые ценности, которых в ней, возможно, нет вовсе. 
Однако, если бы она не была столь прекрасна, то мир, возможно, 
не сходил бы из-за нее с ума"60. Стремление к свободе, на взгляд 
Галифакса, не должно никем ограничиваться или подавляться, и 
потому те, кто пытается лишить народы свободы, как правило, 
терпят неудачу.

Галифакса интересовал вопрос о том, должна ли свобода быть 
безграничной, а если нет, то в какой степени и кем она регламен
тируется. Он прочно увязывал свободы людей с государствен
ными законами, видя в последних средство ограничения. И хотя 
Галифакс признавал, что власть и свобода "редко находятся в доб
рых отношениях" и редко вступают в прочный союз, поскольку
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трудно объединить их вместе, так как они "ссорятся на расстоянии", 
тем не менее он был уверен в том, что следует искать пути компро
мисса. Ведь, на его взгляд, "власть и свобода подобны жаре и влаге, 
когда они хорошо сочетаются, то все процветает, а если наступают 
поодиночке, то все приходит в запустение"61.

Пример наиболее органичного сочетания власти и свободы 
Галифакс усматривал в правлении конституционной монархии, 
утвердившейся в Англии после Славной революции. "Наше правле
ние справедливо противится возвышению как власти, так и сво
бод", -  писал он на страницах "Характера триммера". И хотя власть 
и свобода в "смешанном" правлении пребывают в "состоянии борь
бы", однако этого не следует опасаться, поскольку государственное 
правление в стране "подобно нашему климату, когда ветры прино
сят с собой шум и волнение, но в то же время они способствуют очи
щению воздуха, чем облегчают наше существование". "Хотелось 
бы верить, -  продолжал свою мысль Галифакс, -  что свежий вете
рок, утвердивший свободу, не обратит ее в штормовой ураган, кото
рый сметет само государство". И если дело не дойдет "до конвуль
сий", то свобода народа только укрепит здание конституции, заклю
чал просветитель62.

Галифакс неоднократно высказывался и в поддержку свободы 
слова. Он осуждал введение цензуры в печати, ратовал за свободное 
высказывание граждан. Особенно беспокоило его отсутствие доста
точной свободы прений в парламенте. На взгляд Галифакса, "свобо
да мнений -  это то, что должно охраняться в парламенте в первую 
очередь"63.

Особое внимание Галифакс уделял вопросу о религиозной сво
боде. Хотя маркиз, по признанию Маколея, многими современника
ми почитался "за атеиста", сам он отвергал подобное обвинение и 
был настроен даже "более религиозно, нежели большая часть госу
дарственных людей того века"64. Галифакс был твердо убежден в 
том, что религия играет важную роль в жизни человека и что она 
обладает "неоспоримым влиянием на все человечество, поскольку 
является составляющей его земного счастья". Он называл религию 
"возвышенным разумом", основой всех добродетелей, "улучшенной 
и возвышенной моралью", способной "прояснить разум". Цель рели
гии -  "освобождать души людей от рабства, страстей, неограничен
ных во всем аппетитов". Так как религия тесно связана с государст
венным правлением, она должна соответствовать "климату и кон
ституции страны" таким образом, чтобы "удерживать людей в доб
ровольном послушании", способствуя "укреплению общественного 
согласия"65. Из высказываний Галифакса становилось очевидным, 
что сам он являлся сторонником протестантской религии, очень о 
ней "радел" и выступал против неразумных попыток тех, кто пытал
ся ее разрушить.
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Особое внимание просветитель уделял вопросу о диссентерах. 
Хотя он и был далек от мысли, чтобы оправдывать тех, кто отде
лился от государственной церкви, и считал религиозные собрания 
нонконформистов "далеко не безобидными", полагая, что сами они 
в любой момент способны нанести урон государству, поскольку "для 
диссентера просто невозможно не быть мятежником", тем не менее 
осуждал жестокие репрессивные законы в отношении к ним. Гали
факс был убежден: истинная религия не способна существовать 
"без милосердия, гуманного благоразумия, прощения и снисхожде
ния". Он полагал, что государственная церковь не должна проявлять 
жестокости по отношению к диссентерам66.

Между тем подобное лояльное отношение Галифакса распро
странялось далеко не на всех диссентеров, а лишь на протестант
ских нонконформистов. Что же касается диссентеров-католиков, 
то к ним просветитель относился иначе. С одной стороны, он ут
верждал, что "нельзя говорить, будто протестантские диссентеры -  
это хорошие люди, а католические -  плохие", а с другой -  обвинял 
католиков в нелояльном отношении к существующему правлению 
в стране. Галифакс утверждал, что католики пользуются незаслу
женной охраной закона, несмотря на их "опасные замыслы" в от
ношении конституционного устройства страны. Обращаясь к не
давним годам Реставрации, маркиз подчеркивал, что в правление 
Карла II и Якова II власти весьма благосклонно относились к като
ликам, рассматривая католицизм как религию, наиболее благопри
ятную "для расширения королевской прерогативы". Между тем, 
продолжал свою мысль просветитель, паписты, занимавшие долж
ности в государственном управлении, предпринимали различные 
шаги, направленные на ослабление государственной власти. Неко
торые из них и поныне продолжают оставаться на своих местах, 
а потому надлежит отнестись к ним "более строго". "Если их рели
гия не удерживает от того, чтобы не собираться в ульи и не жа
лить, то правительству следует позволить удалить их жало", -  
заключал Галифакс67.

Просветитель полагал, что не следует с особой заботой отно
ситься к тем католикам, которые враждебно настроены к сущест
вующим в Англии порядкам. В то же время он не исключал воз
можности установления диалога со "светскими папистами". Если 
они не проявляют открытой враждебности к конституции страны, 
то с ними возможно сотрудничать, к примеру, при решении вопро
са о собственности, так как это заставит католиков не быть столь 
щепетильными по отношению к своей религии. Любой разумный 
католик поймет, что вполне можно жить в мире и согласии, если не 
выступать против власти и государственной религии. По отноше
нию к католикам, которые готовы сотрудничать с верующими дру
гих конфессий, просветитель допускал некоторое "смягчение"
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законов, однако он не настаивал на отмене репрессивного законода
тельства в целом. Галифакс полагал, что не следует требовать от ве
рующих отречения от их веры ("ведь не лишают же их родины"), 
но советовал добиваться "смягчения разногласий" между привер
женцами различных конфессий. Важную роль в этом процессе спо
собен сыграть, на взгляд просветителя, парламент. Галифакс призы
вал проявлять умеренность в отношении к диссентерам, полагая, 
что это будет способствовать достижению общественного мира и 
согласия в стране68.

В трактате "Характер триммера" Галифакс высказывал также 
свои суждения о представителях духовенства. Он обвинял некото
рых из них в "чрезмерном рвении к расширению церковной юрис
дикции", что отнюдь не походило, на его взгляд, на "рвение апосто
лов". Просветитель возмущался тем, что некоторые священнослу
жители, облачившись в церковные одежды, "наподобие старых 
стражников Тауэра", поступают, как им кажется, "по-королевски", 
хотя не должны делать ничего сверх того, за что им причитается жа
лованье. Как просветитель Галифакс обращал внимание на недоста
точно высокий образовательный уровень духовенства. Поскольку 
число грамотных прихожан увеличилось в сравнении с предыдущи
ми столетиями, то и духовенству надлежит позаботиться о повыше
нии своих знаний, полагал маркиз69.

Как уже отмечалось, все рассуждения Галифакса о конституци
онном устройстве Англии строились по преимуществу на основе его 
практической деятельности. Занимая высокий пост в администра
тивном управлении, он, что называется, "по долгу службы" был вы
нужден изучать различные проблемы, относящиеся к внутренней и 
внешней политике правительства. Вот почему в одном из разделов 
"Характера триммера" встречаются высказывания Галифакса о 
проводимой правительством политике за пределами страны. Мир 
так устроен, писал Галифакс, что просто невозможно для любой 
страны "не быть вовлеченной в серьезные дела" с соседними госу
дарствами. Положение Англии в этом отношении представлялось 
просветителю "удачным" из-за ее островного расположения. Тем не 
менее, как свидетельствовала вся история Англии, на протяжении 
столетий она была более всего тесно связана с двумя великими дер
жавами -  Испанией и Францией. Однако поскольку эти страны не
редко "соперничали" друг с другом, то на долю Англии выпадала 
роль "постоянного их посредника". Но за последние годы отноше
ния Англии с этими странами изменились в худшую сторону в силу 
того, что каждая из сторон "совершила немало ошибок". Большую 
вину за просчеты во внешней политике Англии Г алифакс возлагал 
на Оливера Кромвеля, который вместо того, чтобы поддержать 
Испанию, объединился против нее с Францией. Подобные действия 
Кромвеля маркиз счел "естественными для узурпатора", который не

281



являлся "законным отцом нации" и потому не мог заботиться о бла
ге народа достойным образом.

Поскольку положение Англии в Европе заметно ухудшилось, то 
не исключено, по мнению маркиза, в любой момент нападение на 
страну внешних врагов. Чтобы не допустить этого, необходимо 
объединиться и мобилизовать все ее экономические и людские ре
сурсы для отражения возможной угрозы агрессора. Так как боль
шая роль в защите морских рубежей Англии отводилась флоту, то 
Галифакс подробно рассматривал вопрос о его состоянии в памфле
те "Черновой набросок новой морской модели".

Галифакс напоминал согражданам о том, что "островное поло
жение" нередко спасало страну от "территориальных притязаний" 
со стороны ее соседей. "То, что мы живем на острове, -  писал он, -  
делало нас свободными, богатыми и спокойными". Вместе с тем 
именно в силу своего "островного" положения англичане обязаны 
иметь сильный флот, который позволит им сохранить свою терри
ториальную независимость. "Флот является жизнью и душой любо
го правления, -  подчеркивал Галифакс, -  и потому морская мощь 
Англии должна быть значительной"70.

Не ограничиваясь общими рассуждениями о необходимости под
держания сильного флота, Галифакс предлагал конкретный проект 
его реформы. Важную роль на флоте играют офицеры, поэтому, 
подчеркивал Г алифакс, следует надлежащим образом позаботиться 
о том, чтобы это были люди уважаемые и пользующиеся заслужен
ным авторитетом среди всех членов экипажа. Если морской флот, 
"единственный, кто способен защитить англичан", будет составлять
ся исключительно из представителей низших слоев общества, рас
суждал Галифакс, то вскоре страна окажется "вовлеченной в демо
кратию". Вместе с тем, если все офицеры будут набираться из числа 
джентльменов, которые в силу своего образа жизни, образования, 
социального положения, а также чрезвычайного честолюбия и бла
гоговения перед королевским двором способны превратиться в ин
струмент для "установления деспотического правления", то в стране 
начнется правление неограниченного монарха. Поэтому Галифакс 
приходил к заключению: необходимо формировать кадровый состав 
флота как из джентльменов, так и из простых матросов71.

Проявляя заботу о том, чтобы на корабле поддерживалась стро
гая дисциплина, необходимая для всего экипажа, а также, чтобы 
офицеры пользовались у матросов заслуженным уважением, Гали
факс предлагал джентльменам до назначения их офицерами "прой
ти все ступени, ведущие к должности", начиная с самой первой -  
простого матроса на судне. "Полагаю, что джентльмены не смогут 
стать достойными морскими офицерами, если не побудут матроса
ми", -  подчеркивал маркиз72. И далее он излагал свои аргументы в 
поддержку подобного заявления. Начав свою службу рядовым мат
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росом, джентльмен научится подчиняться, держать "в узде" свои 
страсти и эмоции, будет лучше контролировать собственное поведе
ние. Кроме того, память о жестоких наказаниях, выпадавших на до
лю матросов, отвратит его самого от слишком сурового обращения 
с ними. Все это, в свою очередь, выработает в будущем морском 
офицере "механизм сопротивления искушению власти", которое, на 
взгляд Галифакса, бывает очень велико. Только послужив рядовым 
матросом, джентльмен способен стать настоящим командиром эки
пажа, приходил к заключению просветитель.

Большое внимание Галифакс уделял проблеме нравственности в 
обществе. В "Новогоднем подарке для леди" и в ряде других своих 
произведений, прежде всего в "Мыслях и рассуждениях о морали", 
он писал о человеческой природе и поведении человека в обществе, 
о его взаимоотношениях с себе подобными, о правилах поведения в 
обществе и т.д. Когда человек обращается к выработанным в обще
стве правилам и принятым законам, то он полагает, что ничто дур
ное не может произойти там, где они действуют. Однако вскоре он 
сталкивается в обществе со множеством "нелепостей, абсурдностей, 
заблуждений", в результате чего начинает сомневаться в существо
вании законов и морали вообще. Галифакс признавал, что хотя еще 
имеется немало негативного в обществе и порой "пороки и заблуж
дения идут рука об руку друг с другом", однако человек обязан поза
ботиться об улучшении существующих порядков и сделать все воз
можное для совершенствования мира. Ведь "лучше беспокоиться о 
переустройстве мира, чем быть им слишком довольным"73. С возра
стом человек приобретает немало пороков и недостатков, избавить
ся от которых подчас нелегко, хотя и желательно. Одно из средств 
избавления от недостатков Галифакс усматривал в их публичном 
разоблачении.

В каждом из разделов трактата Галифакс затрагивал одну из 
проблем, над которыми он размышлял. Судя по названиям разделов 
("Об амбициях", "О мошенничестве и обмане", "О глупости и глуп
цах", "О надежде", "О гневе", "О злобе и зависти", "О тщеславии", 
"О дружбе", "О деньгах"), круг его интересов был весьма обширен. 
Краткие и образные по форме, философские по содержанию выска
зывания мыслителя обращались в афоризмы. Рассуждая о человече
ских амбициях, Галифакс писал: «Известные философы всегда бы
ли "сапожниками" в практической деятельности, но они обладали 
разумом, способным презирать это и возвыситься над обыденным». 
По поводу хитрости и мошенничества просветитель говорил: "Хит
рость легко обращается в мошенничество, и каждый честный чело
век должен этому препятствовать", "Мошенники при любом правле
нии представляют собой корпорацию, они способны действовать со
обща". О глупости и глупцах Галифакс писал: "Глупец располагает 
таким безграничным правом на ошибки, о каком любой здравомыс
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лящий человек не может и помышлять", "Глупость порой жестока в 
своих последствиях... Немало людей пострадало от бездумных оши
бок друзей", "Болтун может быть неглупым, но никогда не станет 
таким тот, кто доверится болтуну", "Глупец восхищается всем, что 
доступно его разумению, умный -  всем, кроме того, в чем он разби
рается", "Мир соседствует лучше с глупцами, нежели обходится без 
них"74.

Галифакс осуждал отдельные недостатки людей. К примеру о 
гневе он писал: "Справедливый гнев не менее опасен, чем гнев бес
причинный", "Гнев подобен алкоголю: он одурманивает рассудок". 
Просветитель подвергал критике злость и зависть людей, утверж
дая: "Злость в сравнении с добротой подобна сильнейшему увеличи
тельному стеклу", «Злоба имеет низменное происхождение и "длин
ные руки", ей даже смерть не преграда», "Злоба подобна похоти, 
когда она овладеет человеком, то уже не знает стыда", "Когда зло
бу не сдерживают, она способна все разрушить", "Если гнев еще 
можно как-то оправдать его внезапностью, то для злобы нет ника
ких оправданий, поскольку человек, объятый ею, располагает вре
менем для обдумывания", "Нет худшей страсти, чем зависть", 
"До тех пор, пока зависть не покинет человека, он будет продолжать 
оставаться несчастным", "Человека ждет погибель, если зависть 
прочно в нем укоренится"75.

Интересны высказывания Галифакса о тщеславии: "При свер
шении великих дел человек не может не быть тщеславным", "Тще
славие подобно людям, которые приятны в общении, когда молчат 
и не утомляют вас своим присутствием", «Тщеславие в разумных 
пределах необходимо человеку, однако не следует ему позволять 
"садиться вам на шею"», "Без определенной доли тщеславия талан
ты людей были бы сокрыты в них, как руда в рудниках", "Люди 
меньше стремились бы к знаниям, если бы не могли с их помощью 
выставить себя напоказ", "Одни пытаются узнать то, что никогда не 
знали прежде, другие стремятся поучать в том, в чем сами ничего не 
смыслят", "Тщеславный человек, поучающий других, забывает по
рой, что сам он является болваном", "Желание оставить после себя 
добрую память похвально и полезно"76.

Весьма критически просветитель высказывался о роли денег в 
обществе. Он утверждал: "То, что можно купить за деньги, всегда 
имеет определенную цену", "Ум и деньги столь часто подменяют 
друг друга, что бывает порой нелегко их различить", "Государство 
деньгам придает столь же большое значение, что и его граждане", 
"Двигательной силой, а также главными материальными ресурсами 
в обществе являются люди, а не деньги", «Те, кто считают, что 
"деньги сделают все", сами способны "на все" ради денег»77.

Хотя Галифакс высоко ценил образованных людей, он не мог не 
заметить тех, кто стремился выделиться "фальшивыми" знаниями.
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О таких людях просветитель писал: "Обладание большими знания
ми без применения их в жизни, подобно посеянным семенам, кото
рые не дали всходов", "Почерпнутые знания из прочитанных книг 
подобны гардеробу со старой одеждой: они редко когда используют
ся". Не обошел своим вниманием маркиз также вопрос о дружбе, 
когда писал: "Сборище глупцов опасно", "Купить дружбу невозмож
но", "Для того, чтобы удержать друга, необходимо не меньше уси
лий, чем при распознавании врага", "Не имея друзей, не наживешь и 
врагов", "В мире бизнеса с друзьями сражаются так же, как с врага
ми", "Уважение и доброта редко встречаются среди друзей", "Друзья 
стыдятся своей доброты", "Наша доброжелательность распростра
няется на тех, от кого мы чего-нибудь ожидаем, однако пусть они не 
надеются на наше уважение"78.

Своеобразной коллекцией афоризмов оказалось и другое произ
ведение Галифакса -  "Мысли и рассуждения о разном". Наблюдения 
Галифакса точны, выразительны, во многом актуальны для наших 
современников, в чем читатель сам легко может убедиться: "В век 
коррупции было бы заблуждением полагать, что возможно навести 
хоть какой-то порядок", "Если человек любит давать советы, то это 
первый признак того, что он сам в них нуждается", "Если бы люди 
почаще задумывались над тем, что произносят, то они бы реже рас
крывали рты", "Каждый думает о себе лучше, чем окружающие о 
нем", "Трудности только вдохновляют сильных людей", "Нет ничего 
смешнее философствующего глупца и ничего более редкого, чем 
настоящий философ", "Лучший способ предположить, что может 
произойти, это вспомнить то, что было в прошлом", "Думая о детях, 
не следует забывать, что повлиять на саженец нельзя, не изменив 
почвы, на которой он вырос", "Когда люди много рассуждают, они 
мало делают", "Ничто не сделает человека более мудрым, нежели 
его критическое отношение к собственным взглядам" и т.д.79

Коллекция афоризмов Галифакса не была известна его совре
менникам, поскольку была издана лишь в 1750 г. По оценкам специ
алистов, эти трактаты явились "наилучшими" произведениями Гали- 
факса, поскольку в них автор говорил о том, о чем политики пред
почитали умалчивать. Афоризмы маркиза, по утверждению Рейли- 
ха, "будили мысль". Высоко оценил коллекцию афоризмов Гали
факса и Гуч. На его взгляд, "прекрасные афоризмы" маркиза явля
лись "английским эквивалентом изречений Ларошфуко"80.

Как это ни странно, но зарубежные исследователи наиболее вы
соко ценили те произведения Галифакса, которые не касались поли
тики. К примеру, Рейлих называл маркиза "совершенным писате
лем", но при этом считал, что самым "притягательным" трактатом 
Галифакса являлся "Новогодний подарок для леди, или Наставление 
дочери"81. Адресованное дочери Елизавете произведение содержало 
ряд советов для молодой девушки, однако глубина суждений и соци
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альный характер подобных рекомендаций были таковыми, что сде
лали книгу незаурядным явлением во всей литературной жизни 
Англии. Автор был поставлен в один ряд с известным просветите
лем лордом Болингброком.

Низкий уровень образования даже у многих аристократок, а так
же падение нравственности в обществе в целом не могли оставить 
равнодушным Галифакса-просветителя и Галифакса-отца. Считая 
дочь "главным объектом своего внимания и заботы", он создал для 
нее собственную систему воспитания. Маркиз считал, что, соблюдая 
определенные правила поведения, дочь "счастливо устроится в этом 
мире". Умудренный житейским опытом, он хорошо понимал, что 
без подобных правил молодой девушке придется в жизни нелегко, и 
брался сам ознакомить ее с ними. Галифакс допускал, что какие-то 
из этих правил могут вызвать "протест" со стороны дочери, тем не 
менее считал, что их неукоснительно следует исполнять. Ну, а если 
дочь все же будет возражать, то он вправе, не ограничиваясь отече
ской любовью, прибегнуть к отцовской власти и оказать на нее вли
яние. Признавая, что не все сказанное в "Наставлении" может быть 
доступным для понимания молодой девушки, Галифакс все же вы
сказывал надежду в том, что по мере взросления ей "все сделается 
понятным".

Главное место в "руководстве поведением" для девушек должна 
занимать, по мнению Галифакса, религия. Для юной леди религия 
является "единственно необходимой вещью", своего рода руководст
вом к жизни. Галифакс напоминал дочери, что "Бог находится в ней 
самой", поэтому в церкви, на публике следует оставаться "спокой
ной и строгой", молиться в тиши и не допускать "экзальтированного 
поведения", которым грешат подчас некоторые дамы, и которые 
только вызывают смех и осуждение окружающих82.

Полагая, что счастье женщины во многом зависит от того, как 
складывается ее семейная жизнь, Галифакс давал дочери ряд сове
тов и по этому вопросу. Он указывал на существующее неравенство 
полов, которое подчас проявляется в браке. Признавая, что женщи
на в браке занимает подчиненное по отношению к "своему господи
ну" место, Галифакс утверждал, что она от этого только выигрыва
ет, поскольку при любых затруднениях может воспользоваться сво
им природным очарованием. "Вы обладаете большей силой своих 
глаз, нежели мы с помощью своих законов, -  подчеркивал маркиз, -  
и имеете большую власть, благодаря своим слезам, нежели мы -  
своим аргументам"83. Проявляя уступчивость, мягкость, нежность, 
женщина способна "без усилий" подчинить "своего господина", 
поставив его пред собой на колени, заключал Г алифакс.

Просветитель отмечал, что одним из больших "неудобств" явля
ется то, что девушкам редко позволяют самостоятельно выбирать 
спутника жизни. Чаще всего это делают за нее родители или бли
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жайшие родственники. Благовоспитанность юной леди не позволяет 
ей отказаться от подобных рекомендаций "заботливых и опытных 
родственников", хотя внутренний голос порой противится их выбо
ру. Девушка вынуждена подчиниться своей судьбе, и в результате 
ее нелюбовь к мужу со временем перерастет в отвращение к нему, 
а семейная жизнь превратится в сущий ад. Галифакс соглашался с 
тем, что законы брака более строги по отношению к женскому по
лу, поскольку требуют подчинения женщины мужчине. Да и само 
слово "подчинение" отнюдь не является "благородным", особенно 
оно ненавистно тем "экзальтированным" дамам, которые противо
поставляют его фальшивому понятию "всеобщего равенства". 
Он признавал, что мужчины нередко поступают по отношению к 
своим женам как тираны, за что и подвергаются общественному по
рицанию. И все же "институт брака священен, утверждал Галифакс, 
и вряд ли можно протестовать против него". "Поэтому, -  наставлял он 
дочь, -  ты должна устраивать свою жизнь, основываясь на законе и 
обычаях, и не воображать понапрасну, что все это можно изме
нить"84. Впрочем, полагал маркиз, из всякого правила бывают 
исключения, и если женщина испытывает ужасные страдания от се
мейной жизни с мужем-тираном или просто нелюбимым человеком, 
то она вправе прибегнуть к разводу. Подобные высказывания про
светителя, отстаивавшего право женщин на развод в то время, ког
да общепринятым считалось, что браки вершились на небесах, а на 
земле они только освящались церковью, безусловно требовали 
определенного гражданского мужества. Ведь своими заявлениями 
Галифакс не только ставил под сомнение правила общепринятой 
морали, но, что могло вызвать серьезные опасения у священников, 
подрывал религиозные устои церковного брака.

Наставляя дочь в том, как лучше устроить свою будущую семей
ную жизнь, Г алифакс давал ей ряд конкретных советов. Он предла
гал не искать причины семейных неурядиц в ошибках мужа и не 
упрекать его в проступках. Ведь если тот умен, то исправится сам, 
а если глуп, то никакие попреки ему не помогут. Не следует распро
страняться о своих семейных неурядицах в обществе в поисках со
чувствия. Подобные действия супруги скорее приведут к обратному 
результату: она сама сделается посмешищем и объектом пересудов. 
Если же умолчать о проступках мужа, не придать им значения, то 
тем самым можно приблизить его к себе, и он будет благодарен и 
признателен за все своей супруге.

Особое внимание в книге Г алифакс уделял рассмотрению тако
го "распространенного в обществе явления", как пристрастие мужей 
"выпить более допустимого". Если муж злоупотребляет спиртным, 
то жене следует проявить "мудрость и терпение", считал Галифакс. 
В этом случае "его вино окажется на вашей стороне, скроет ваши 
собственные прегрешения и выставит вас в лучшем свете. Другие
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люди станут любить его меньше, и по этой причине он, возможно, 
привяжется к вам еще больше". И вообще, заключал просветитель, 
проступки мужей приводят их на колени пред своими супругами, вы
нуждая соглашаться на диктуемые теми условия, тогда как "муж без 
недостатков -  это опасный наблюдатель", который отнесется к про
ступкам своей супруги более строго85.

Галифакс считал необходимым для молодой супруги заручиться 
расположением друзей мужа, которые нередко смотрят на нее, как 
на неприятеля, вторгшегося в чужие владения. «Ты должна знать, -  
предостерегал он дочь, -  что мужчина, которым руководят друзья, 
очень легко ими "подогревается"». Поэтому не следует пренебрегать 
друзьями супруга, а лучше к ним отнестись со вниманием. Наконец, 
не следует упускать из виду также слуг (в особенности служанок), 
которые его обслуживали до женитьбы. Лучше всего заручиться их 
доверием и расположением, или пригласить в дом новых служанок, 
которые замужем и преданны супруге86.

Большое внимание уделял Г алифакс также вопросу о том, как 
должна леди управлять домом, а также ее отношениям с детьми. 
Он считал, что подобными обязанностями, возложенными на жен
щин, ни в коем случае не следует пренебрегать, поскольку это мо
жет повлечь за собой непоправимые последствия. Ведь если муж 
придет к заключению, что в доме нет порядка и покоя, то на этой 
почве могут возникнуть серьезные осложнения. Между тем некото
рые замужние женщины манкируют своими прямыми обязанностя
ми, полагая, что вряд ли стоит расходовать энергию и "наживать 
морщинки" из-за таких "обыденных предметов", как дом и семья. Их 
гордыня и тщеславие понуждают заключать, что подобные заботы 
не предназначены для "настоящих леди". Галифакс осуждал таких 
дам и напоминал, что даже "великие принцессы" не гнушались ис
полнять свой семейный долг, дабы "сохранить уважение" окружаю
щих, хотя порой это наносило урон их государственной деятельнос
ти. Просветитель советовал дочери с большим вниманием отнестись 
к обязанностям матери и хозяйки дома. Прежде всего, считал он, на
до позаботиться о том, чтобы заслужить уважение и почтение к се
бе как со стороны детей, так и со стороны слуг. "Должен сказать те
бе, -  обращался к дочери маркиз, — что никакое уважение не может 
быть продолжительным, его мы должны заслужить своими поступ
ками, в определенной мере полезными тем, от кого мы этого уваже
ния добиваемся... Ведь нельзя добиться почтения даже от детей и 
слуг, если не думать об их благе"87.

Галифакс давал конкретные рекомендации, каких принципов 
должна придерживаться мать в отношениях со своими детьми. 
Он подчеркивал, что следует постоянно следить за своим поведени
ем, сдерживать гнев и раздражение, стараться быть более терпимой 
и доброжелательной к детям, позволяя им "чувствовать доброту,
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а не власть матери"88. В то же время надлежит вовремя позаботить
ся о том, чтобы дети подчинялись матери. Научить их этому можно, 
если в раннем возрасте, окруженные заботой и лаской матери, они 
полюбят ее так, что в будущем будут исполнять все ее требования. 
Галифакс не советовал выделять среди детей своих "любимчиков". 
Воспитание сыновей, по его мнению, следовало доверять отцам.

Надо отметить, что представленные Галифаксом рекомендации 
относительно взаимоотношений матери с детьми, не были исчерпы
вающими. Они не охватывали всего воспитательно-образовательно
го процесса, через который проходили дети аристократов. И в том 
не было ничего удивительного, поскольку воспитанием в домах ари
стократов занимались, как правило, гувернеры. Материнское влия
ние на детей было весьма ограниченным. Уже в младенчестве и ран
нем возрасте дети находились на попечении кормилицы и няни. Как 
правило, кормилицами были неграмотные простолюдинки, кото
рые, по словам философа Джона Толанда, "с молоком передавали 
младенцам свои заблуждения"89. Влияние кормилиц усугублялось 
воздействием ленивых и невежественных слуг. И лишь по мере 
взросления дети переходили на попечение гувернера, который и на
чинал всерьез заниматься их образованием и воспитанием. Кон
троль же за образовательным процессом осуществляли, как прави
ло, отцы. Поэтому неудивительно, что в семьях аристократов функ
ции матерей нередко ограничивались лишь деторождением.

Галифакс давал в своей книге также ряд советов о том, как хо
зяйка должна вести свой дом и как ей обращаться со слугами Он по
лагал, что слуги нуждаются в руководстве со стороны своих хозяев, 
которые заблуждаются, если полагают, что, заплатив им жалова
нье, могут "умыть руки" и больше не беспокоиться о них. На взгляд 
маркиза, подобное мнение ошибочно, поскольку слуги подобны 
"колесам экипажа": куда они повернуты, туда экипаж и движется. 
Вот почему крайне важно правильно руководить поведением слуг. 
Галифакс советовал обращаться к слугам дружелюбно, но требова
тельно, добиваясь от них исполнения своих обязанностей надлежа
щим образом. Не следует отдавать им распоряжения в резкой фор
ме, поскольку "чем тише будет отдано приказание, тем скорее и луч
ше оно будет исполнено"90. А если какое-то распоряжение не будет 
исполнено вовремя, то вряд ли следует "чересчур сердиться".

"Семейная тема" в книге Галифакса завершалась наставлениями 
относительно ведения семейного бюджета. Маркиз полагал, что 
тратить деньги "с умом" -  это целая наука. Особенно нелегко доста
ется женщинам, которые несут ответ за свои расходы перед супру
гом. Тем более, что речь идет не только о кошельке мужа, но и о его 
доверии. Галифакс предостерегал дочь относительно того, что утра
ченное доверие супруга восстановить гораздо сложнее, нежели вер
нуть растраченные деньги.
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Большинство женщин расходует много денег на свои наряды, 
поэтому Галифак давал дочери ряд советов, как ограничить данную 
статью расходов в семейном бюджете. Он рекомендовал ей избегать 
в нарядах "кричащего, слишком пестрого", советовал со вкусом под
бирать украшения, не злоупотреблять драгоценностями и носить то, 
что отвечает "занимаемому положению и состоянию и не разори
тельно для семейного бюджета". На его взгляд, следует руководст
воваться принципом: "ничто так не прекрасно, как то, что умест
но"91. По мнению Галифакса, тратить деньги дамам лучше на укра
шение собственного дома, чем на свои наряды. Благоустроенный и 
ухоженный дом, считал маркиз, придаст больше веса хозяйке, неже
ли все те сверкающие украшения, которые на ней надеты. Галифакс 
предостерегал дочь от приобретения "лишних вещей", которые по
купаются только потому, что таковые "имеются еще у кого-то". 
В действительности, необходимых в быту вещей не так уж и много. 
Поэтому Галифакс советовал дочери прежде чем сделать покупку, 
хорошенько подумать над тем, так ли уж нужна ей та или иная вещь, 
которую она собирается приобрести. Подобными рекомендациями 
просветитель стремился привить дочери бережливость, умение об
ходиться минимальным количеством вещей, скромность в нарядах, 
словом все то, что позволило бы вести семейный бюджет экономно. 
Галифакс подчеркивал, что право совершать большие траты в хо
зяйстве остается за супругом, и потому "не дело жены узурпировать 
те обязанности, которые принадлежат мужу"92. Как видно, просве
титель отнюдь не выступал за равные права женщин с мужчинами в 
решении финансовых проблем, затрагивавших прежде всего вопро
сы собственности.

Помимо рекомендаций о браке, семье, детях в книге Галифакса 
содержался интересный материал о том, как юную леди готовят к 
выходу в свет. Это событие, на взгляд маркиза, являлось "опасным 
шагом" для нее, и потому он призывал "проявлять осторожность и 
осмотрительность", а также руководствоваться определенными пра
вилами поведения, главное из которых -  сохранить незапятнанной 
собственную репутацию. Не следует никогда забывать о своем доб
ром имени и о том, что общество осуждает не только "тщеславие 
мужчин, но и дурные намерения женщин". Галифакс стремился убе
речь дочь от влияния ветреных молодых людей, которые слыли эта
кими "платоническими любовниками", любили пофилософствовать, 
хотя на самом деле на уме у них были одни лишь развлечения. Он на
ставлял дочь: «Следует быть особенно внимательной в отношениях 
с подобными "хамелеонами", которые могут запятнать твою репута
цию, чем нанесут глубокую рану, даже если ты ни в чем и не будешь 
замешана»93.

Маркиз советовал также избегать общества дам, которые "из 
злобы или соперничества готовы скомпрометировать порядочную
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женщину". Подобные особы стремятся выставить в дурном свете 
своих соперниц, чтобы самим выглядеть в глазах мужчин лучшим 
образом. Галифакс просил дочь не сближаться с подобными дамами, 
а также наставлял ее в правилах поведения в мужском обществе. 
"С мужчинами ты должна обращаться таким образом, чтобы обезо
пасить себя и не нанести обиды им", -  писал он в своем "Наставле
нии..."94. Маркиз предостерегал дочь от опасных последствий кокет
ства: "Ты должна помнить о силе своих глаз и о том, что один слу
чайный взгляд может вызвать больше, чем сотня произнесенных 
слов, язык взглядов более значителен и заметен". Если девушка на
чинает кокетничать и флиртовать с ухаживающими за ней мужчина
ми, это может превратиться в "опасную игру с огнем", поскольку да
же самый галантный из них, поначалу представлявшийся "добычей", 
вскоре сам становится "завоевателем", одерживает победу и из "обо
жателя и вздыхателя" превращается в господина и повелителя. 
"Нередко за красивыми словами скрывается злой умысел, поэтому с 
мужчинами следует всегда быть настороже", -  утвержд Галифакс95.

Маркиз наставлял дочь также в манерах поведения в свете. Он 
советовал ей быть любезной, предостерегал от чрезмерной болтли
вости, этакого "щебетания". Ему представлялось нелепым поведе
ние дамы, которая болтает без умолку и не дает собеседнику вымол
вить ни слова. Для дамы высшего света считается неприличным 
слишком громкий смех или разговор. Кроме того, не следует забы
вать, что для каждого возраста свойственен свой стиль поведения, и 
потому "не следует уподобляться пятидесятилетним дамам, которые 
решили навсегда остаться молодыми, тогда как время с его желез
ными зубами свидетельствует об обратном"96. Живость, игривость, 
излишняя веселость матроны выглядят комично, и "престарелая 
бабочка" вызывает только смех. Нельзя забывать, что всему свое 
время, заключал маркиз.

Хотя Г алифакс и не сомневался, что дочь сама правильно разбе
рется в том, что достойно осуждения, тем не менее он посчитал не
обходимым рассмотреть те качества, которые не украшали девуш
ку. Так, он осуждал тщеславие, к которому "склонен весь женский 
пол", жеманство, гордыню, спесь. На его взгляд, девушка не должна 
гордиться своими нарядами, украшениями и тем, что на ней "больше 
кружев", чем на ее соседке. Юная леди всегда должна помнить: 
заслужить уважение к себе более важно, нежели иметь богато укра
шенные наряды.

Касаясь вопроса о развлечениях молодых девушек из высшего 
света, Галифакс, хотя и признавал необходимость досуга для них, в 
то же время осуждал тех, кто превращал свою жизнь в цепь сплош
ных развлечений. Явно неодобрительно относился он к таким леди, 
которые "закатывали пирушки, приводившие к дуэлям"; без дела 
слонялись в Гайд-парке или по городским улицам, ловя восторженные
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взгляды проходивших мимо мужчин; зимой превращали свои гости
ные в игорные салоны или просто проводили время в праздности. 
Галифакс предостерегал дочь от подобного времяпрепровождения, 
в особенности от увлечения карточной игрой, которая могла, на его 
взгляд, привести ее в дурную компанию. Он советовал девушкам за
ниматься танцами, обучаясь самым модным из них под руководст
вом учителя. Кроме того, следовало позаботиться и о выборе дру
зей, руководствуясь при этом прежде всего тем, чтобы друзья не 
сбили с пути. С выбором подруги лучше не торопиться. Сближение 
с ней должно быть постепенным. Если подругу в чем-то обвинили, 
не следует спешить присоединяться к тем, кто это делает, но не на
до и слишком пристрастно ее защищать. Ведь если приятельница за
служила репутацию вульгарной женщины, ее "слава" может бросить 
тень на саму защитницу

Завершая свое произведение, Галифакс высказывал пожелание, 
какой бы он хотел видеть дочь в будущем. Он мечтал о том, чтобы 
она стала достойным "украшением семьи" и "образцом для себе по
добных"; могла гордиться своим мужем, а он, в свою очередь, оце
нил ее "совершенства и добродетели", которые унаследуют их дети. 
Маркиз желал, чтобы дочь "сияла в свете истинным блеском, при
нуждая недоброжелателей уважать себя", и чтобы ее ум и доброта 
сделали ее заметной личностью. "Может быть, эти качества соеди
нятся в тебе, -  писал Галифакс, -  позволь им быть твоими ангелами- 
хранителями и можешь быть уверена, что они никогда не оставят 
тебя без своего покровительства"97. В подобных высказываниях 
маркиза вырисовывался тот портрет девушки, который представ
лялся для просветителя идеалом.

Как видно из произведения Галифакса, он уделял проблеме 
нравственности в обществе большое внимание. Об этом он писал и 
в других своих работах, и прежде всего в трактате "Мысли и рассуж
дения о морали". Галифакс признавал, что в жизни встречается еще 
много плохого и порой "пороки и заблуждения идут рука об руку 
друг с другом", однако человек обязан позаботиться об улучшении 
существующих порядков и сделать все возможное для совершенст
вования мира98.

Книга Галифакса "Новогодний подарок для леди, или Наставле
ние дочери" сохраняла свою актуальность на протяжении целого 
столетия. Она оказала также большое влияние на потомков марки
за: дочь Елизавету и ее сына. В 1692 г. дочь Галифакса вышла замуж 
за третьего графа Честерфилда, а вскоре стала матерью четвертого 
графа Честерфилда. Именно ему суждено было стать автором про
изведения "Письма к сыну", которое получило даже большую из
вестность, чем книга Галифакса.

Дормер Стенхоп, четвертый граф Честерфилд (1694-1773), по 
утверждению М.П. Алексеева, занимал в истории английской лите
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ратуры XVIII в. особое место. Писатель, публицист, философ-мора
лист, историк, внук маркиза Галифакса приобрел литературную из
вестность только после своей смерти. Между тем при жизни он, как 
и его знаменитый дед, активно участвовал в государственной и по
литической жизни страны, был известным дипломатом, а также од
ним из лидеров оппозиции и блестящим оратором в палате лордов. 
Иногда он издавал свои памфлеты, но делал это чаще всего под чу
жим именем. В результате сочинения философско-этического хара
ктера отдельных анонимов нередко приписывали авторству Честер- 
филда. Среди политиков и друзей граф быстро приобрел славу ост
роумного и занимательного собеседника, меткие суждения которого 
“подхватывались на лету, становились широко известными и попа
дали в современную печать вместе с анекдотами о нем журнали
стов”. Честерфилд был дружен со многими видными деятелями анг
лийского и французского Просвещения. Он высоко оценивал их ли
тературную деятельность. “Когда я бывал в обществе мистера Ад
дисона и мистера Попа, -  признавался граф, -  я чувствовал себя так, 
как будто нахожусь с государями всей Европы”. В середине 50-х го
дов XVIII в. Честерфилд удалился от дел, поселившись в загородном 
имении, чтобы в сельской тиши заняться литературным трудом. 
Вскоре он создает свои знаменитые “Письма к сыну”. Однако авто
ру так и не довелось узнать о судьбе своей книги. Лишь спустя год 
после его смерти имя Честерфилда приобрело “настоящую славу 
образцового писателя”99. Не исключено, что своим появлением (или 
во всяком случае идеей, побудившей на написание подобного труда) 
книга Честерфилда была обязана произведению его знаменитого 
деда. "Новогодний подарок для леди, или Наставление дочери" оста
лось непревзойденным шедевром общественно-политической и ди
дактической литературы в Англии XVII в.

Изучение общественно-политических и просветительских взгля
дов королевского министра маркиза Галифакса позволяет сделать 
заключение об их тождественности с теми, которых придержива
лись другие представители раннего Просвещения. Он встал на пози
ции Просвещения одним из первых в Англии, и, видимо, поэтому его 
концепция не включала в себя развернутых обоснований теорий об
щественного договора, разделения властей, сопротивления автори
тарной власти, партийной оппозиции, которые нашли подробное 
толкование на страницах произведений других просветителей. Гали
факс предпочитал подробно освещать те сюжеты, которые ему бы
ли хорошо знакомы из его практической деятельности, по работе в 
парламенте и в министерстве. Особенностью идейной платформы 
Г алифакса, впрочем, как и всей его деятельности в целом, стала при
верженность к умеренному курсу. И, пожалуй, собственное изрече
ние Галифакса по поводу того, что "любая крайность одинаково 
плоха", с полным правом могло бы послужить эпиграфом ко всей
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его жизни и творчеству. Однако именно это стремление к поискам 
"золотой середины", желание избегать крайностей как в стратегии, 
так и в тактике сделали Галифакса, даже на взгляд наших современ
ников, одним из интереснейших политиков Англии. И правы оказа
лись исследователи творчества Г алифакса, призывавшие современ
ных политиков извлекать для себя уроки из его произведений.

Последние годы жизни Галифакс провел в Эктоне, неподалеку 
от Лондона. Когда возникала необходимость, он отправлялся в 
столицу для того, чтобы принять участие в голосовании по законо
проектам, обсуждавшимся в парламенте. Особенно активную роль 
сыграл Г алифакс во время рассмотрения законопроекта о возобнов
лении действия цензуры в печати в 1695 г. Участвуя в прениях, он 
выступал с резкой критикой данного законопроекта, заявлял, что 
он направлен против общественных интересов, поскольку подчиня
ет всю информацию "деспотической воле корыстного и невежест
венного цензора"100. Благодаря твердой позиции Галифакса, а также 
других видных деятелей Просвещения (Д. Локк, Д. Дефо), свободу 
слова в Англии удалось отстоять.

В 1695 г. сын Галифакса лорд Ирланд обручился с леди Мэри 
Финч, дочерью давнего друга маркиза -  графа Ноттингема. Прибли
жался день их свадьбы, однако тяжелая болезнь, внезапно настиг
шая маркиза, помешала ему прибыть на брачную церемонию. 
Наблюдавшие за состоянием здоровья Г алифакса врачи вынесли суро
вый приговор: ему оставалось жить всего несколько часов. Они 
предложили послать за сыном, однако маркиз, принявший известие 
"со спокойным мужеством", не пожелал расстраивать свадьбу. 
Он успел еще распорядиться, чтобы его похоронили "без всякой 
пышности", и тихо скончался.

Смерть маркиза не осталась незамеченной в обществе. Как пи
сал Маколей, публику очень взволновала кончина "изящнейшего, 
просвещеннейшего, благороднейшего из государственных людей, 
воспитавшихся в школе продажного и развратного Уайтхолла" пе
риода Реставрации101. Галифакса похоронили в Вестминстерском 
аббатстве, в капелле Генриха VII, неподалеку от гробницы короле
вы Марии, скончавшейся месяцем раньше. Хотя потомство маркиза 
по мужской линии вскоре пресеклось и его титул никто не унаследо
вал, однако "остроумие и красноречие" Галифакса досталось в на
следство его внуку, сыну дочери Елизаветы -  Филиппу Стенхопу, 
четвертому графу Честерфилду.

Современники высоко оценили талант и достоинства маркиза. 
Известный поэт Дж. Драйден, восхищаясь умом, мужеством и крас
норечием Галифакса, писал, что он был "человеком глубокого ума 
и глубокой мысли, одаренный природой и образованный наукой на 
то, чтобы двигать собраниями" 102.Свою драматическую оперу "Ко
роль Артур" он посвятил Галифаксу. Епископ Бёрнет также вспо
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минал о своем друге Галифаксе, как о человеке незаурядном, остро
умном, "расположенном к сатире", приятном в общении и большом 
жизнелюбе. Он обращал внимание на честность, неподкупность, 
справедливость Галифакса, его талант администратора, а также 
умение рассуждать о морали. Епископ подчеркивал, что Галифакс 
был полон всевозможных планов, которые ему не всегда удавалось 
реализовать в жизни103. Между тем современники маркиза не смог
ли по достоинству оценить Галифакса как "триммера", тогда как 
именно эта позиция -  выступать в защиту "среднего курса и разум
ного компромисса" выдвинула его в ряды талантливых политиков и 
мудрых партийных лидеров. Что же касается произведений Гали
факса, то они явили миру оригинального мыслителя, ставшего од
ним из первых в ряду просветителей Англии.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ 

ЛОРДА БОЛИНГБРОКА

Среди английских просветителей, которые внесли неоценимый 
вклад в развитие общеевропейского просветительского движения и 
оказали влияние на формирование мировоззрения французских фи
лософов XVIII в. (Вольтера, Дидро, Руссо и др.), Ф. Энгельс назы
вал Болингброка1. Оригинальный и смелый мыслитель, способный 
государственный деятель, незаурядный политик, прирожденный 
оратор, философ, историк, лингвист Болингброк всю свою жизнь 
посвятил критике идеологии, морали и политики буржуазной Анг
лии. Просветительские идеи Болингброка прославили его на века. 
"Ничто не может умалить его гений, он остается величайшим в ми
ре человеком как для своего времени, так и для последующих поко
лений", -  писал о Болингброке его современник известный поэт и 
просветитель Александр Поп2. Однако, несмотря на значимость 
философских, исторических и политических трудов Болингброка, 
а также незаурядность его личности, отношение к нему ряда зару
бежных исследователей до недавнего времени оставалось резко не
гативным. "Из всех политических мыслителей Августианского века 
никто не был таким видным и столь почитаемым при жизни и столь 
откровенно презираемым или отвергнутым после смерти, как Ген- 
ри Сент-Джон, лорд виконт Болингброк", -  признавал британский 
историк Ф. Херншоу3. О непризнании Болингброка крупным 
мыслителем и недооценке его роли в просветительском движении 
историками XIX в. и некоторыми исследователями XX в. (Л. Сте
фан, К. Роббинс, К. Роббертсон, Дж. Плам, Л. Нэмир) говорил и 
американский ученый И. Крамник4. Между тем творчество Бо
лингброка продолжает занимать современных исследователей и 
поныне5.

В отечественной историографии интерес к трудам Болингброка 
возник сравнительно недавно, в конце 70-х годов XX столетия. 
"Первооткрывателем" выдающегося просветителя в нашей стране 
стал известный ученый М.А. Барг, который издал перевод "Писем 
об изучении и пользе истории" Болингброка, а также пространную 
статью о его исторических взглядах6. Впоследствии творческим на
следием видного представителя английского Просвещения занялись 
и другие историки: Е.Б. Рубинштейн, Е.В. Иерусалимская, Е.А. До
брова7. Свое видение политической платформы Болингброка пред
ставили и мы8. Однако, несмотря на столь пристальный интерес к 
личности и творчеству просветителя, проявленный в последнее вре
мя российскими учеными, ряд вопросов еще остается открытым. 
В данном очерке мы попытались не только осветить общественно
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политические и просветительские взгляды Болингброка, но также 
выяснить, насколько политическая платформа просветителя отве
чала реалиям буржуазной Англии начала XVIII в.

Следует отметить, что утопическая традиция в Англии была за
ложена в XVI-XVII вв. великими гуманистами Т. Мором, Ф. Бэко
ном, Дж. Гаррингтоном, Дж Уинстенли. Свое продолжение эта тра
диция нашла в романах первых просветителей -  Д. Дефо и 
Дж. Свифта, а также ряде трактатов политических мыслителей 
XVIII в. По признанию специалистов, в Век Разума в Англии было 
издано по меньшей мере 75 утопических романов, повестей и публи
цистических произведений9. И тем не менее утопизм не являлся от
личительной чертой английского Просвещения. Широко распрост
раненное в мировой науке суждение о том, что все просветительские 
идеи и проекты носили утопический характер, применительно к 
Англии было справедливым лишь отчасти. Достаточно обратиться 
к социально-экономическим проектам реформ Д. Дефо в "Очерке о 
проектах" или дидактическому труду Дж. Локка "Мысли о воспита
нии", чтобы убедиться в том, насколько конкретными и прагматич
ными были произведения ранних просветителей. Написанные в кон
це XVII в., эти работы очень быстро оказались востребованными 
не только современниками, но и последующими поколениями англи
чан. Вместе с тем отдельные утопические суждения встречались и в 
трудах английских просветителей. (К примеру, видение "улучшенно
го" государства в "Путешествиях Гулливера" Дж. Свифта.) Однако 
наиболее полно просветительская утопия нашла свое отражение 
в образе идеального правителя, который представил лорд Болинг- 
брок в известном произведении "Идея о Короле-Патриоте".

Генри Сент-Джон, будущий виконт Болингброк, родился 1 ок
тября 1678 г. в поместье Баттерси, расположенном неподалеку от 
Лондона. Он происходил из старинного знатного и богатого дво
рянского рода. Его дед Уолтер Сент-Джон был женат на дочери 
главного судьи Оливера Кромвеля. Симпатии к республиканским 
идеям и пуританизму дед и бабушка Генри пытались привить свое
му внуку. Фанатично преданный пуританизму духовный наставник 
бабушки Генри -  Даниель Баргесс сделался первым его учителем. 
Влияние деда и бабушки на Генри в первые годы его жизни было 
ощутимым еще и потому, что родители не утруждали себя забота
ми о сыне. Его отец прослыл в Лондоне человеком, любящим удо
вольствия, "никчемным и распутным", одним из тех, свидетельст
вовал Свифт, кто "имеет обыкновение прогуливаться по Мел и на
ведываться в Сент-Джеймскую кофейню и модные кондитер
ские"10. Мать Генри, женщина слабая и болезненная, больше забо
тилась о собственном здоровье, чем о сыне.

Впрочем, особых хлопот своим родителям мальчик не достав
лял. Он рос умным, любознательным и способным ребенком. Его
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Д. Ричардсон. Сент-Джон, виконт Болингброк. 
Начало XVIII в.

обучение началось в аристократическом колледже Итона, а затем 
было продолжено в диссентерской академии. (На взгляд британско
го ученого С. Варея, Генри Сент-Джон в Итоне не обучался вовсе, 
его учеба проходила только в стенах диссентерской академии11.) 
Как бы то ни было, но способности Генри, проявившиеся в годы 
учебы, приводили его учителей в восхищение. Обладая прекрасной 
памятью, он мог ссылаться на исторические прецеденты, иллюстри
руя фактами свои утверждения, не прибегая к помощи книг. Пре
красное знание латыни и римской истории, приобретенное в колле
дже, оказало Сент-Джону впоследствии немалую помощь при рабо
те над историческими исследованиями.

В 1697 г., когда юноше исполнилось девятнадцать лет, он отпра
вился в путешествие на континент. Большую часть времени провел
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в Париже, где в совершенстве овладел французским языком. Затем 
переехал в Рим. Здесь Генри занимался изучением итальянского 
языка, а также разыскивал и приобретал различные книги по исто
рии страны. Путешествие по Европе завершилось в 1700 г. Сент- 
Джон возвращается в Англию, где вскоре приобретает репутацию 
человека свободных нравов. "В Лондоне в то время не было более 
известного повесы и любителя ликеров, чем Генри Сент-Джон", -  
свидетельствовал один из первых биографов Болингброка доктор 
Голдсмит12. Опасаясь, как бы молодой человек ни пошел по стопам 
своего непутевого отца, дед Генри позаботился о том, чтобы поско
рее пристроить внука к какому-нибудь делу. И вот в 1701 г. двадца
титрехлетний Сент-Джон по семейной традиции занимает место в 
палате общин, где представляет родовой бург Буттон-Бассет.

Выделяясь среди депутатов не только молодостью, безукориз
ненными манерами, но и прекрасными ораторскими способностями, 
Сент-Джон очень скоро сделался самым популярным и влиятель
ным членом палаты. Придерживаясь торийских убеждений, Сент- 
Джон считал необходимым доверить всю политическую власть зем
левладельцам, а также закрепить монополию "высокоцерковников" 
в англиканской церкви. Он постоянно выступал с критикой "денеж
ных людей". Кроме того, видя в диссентерах политическую и соци
альную опору вигов, призывал удалить всех нонконформистов из 
парламента и государственного аппарата. Сент-Джон активно под
держивал тори в парламенте, участвовал в подготовке и проведении 
в палате общин таких законопроектов, как "Акт об устроении", 
"Закон против случайной конфирмации" и др. Все они были направ
лены на ослабление "денежных" интересов не только в парламенте, 
но и за его пределами.

Вскоре активная позиция Сент-Джона в парламенте привлекла 
внимание членов правительства. Премьер-министр Роберт Харли на
значил своего двадцатипятилетнего протеже военным министром в 
"смешанном" торийско-вигском кабинете. Вместе с главнокоманду
ющим английской армией герцогом Мальборо Сент-Джон занялся 
разработкой военных операций, в которых предстояло участвовать 
английским войскам. "Взлет этот был столь неслыханно быстрым и 
ранним, что вызвал потоки славословия среди друзей и пасквили со 
стороны врагов, -  отмечал Барг. -  Он (Сент-Джон) удивлял всех, 
с кем сталкивался, не только интеллектом, но и даром администрато
ра в соединении с огромной работоспособностью"13.

Хотя Сент-Джон и сотрудничал в министерстве бок о бок с вига
ми, тем не менее продолжал оставаться верным приверженцем пар
тии тори. "Мы рассматривали политические принципы, которые 
стали превалировать в нашем правительстве после революции 
1688 г., как разрушительные для наших истинных интересов, по
скольку они впутывали нас в дела континента, что приводило к
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обеднению нашего народа и к ослаблению устоев нашей конститу
ции в церкви и в государстве", -  напишет позднее Сент-Джон о сво
ем неодобрительном отношении к проводимой вигами внешней по
литике Англии14.

В 1708 г., когда виги на парламентских выборах потеснили пар
тию тори, Генри Сент-Джон был вынужден подать в отставку. 
Годом раньше он женился на наследнице старинного и богатого дво
рянского рода Фрэнсис Уничкомб. Оказавшись не у дел, Сент-Джон 
вместе с молодой женой переезжает в загородную виллу, где полно
стью посвящает себя хозяйственным заботам о поместье. Впрочем, 
сельская идиллия продлилась недолго. Как только партия тори 
вновь пришла к власти, Харли предложил Сент-Джону пост государ
ственного секретаря в возглавляемом им новом кабинете минист
ров. Став по сути дела вторым человеком в правительстве в трид
цать два года, Сент-Джон подобным взлетом карьеры поразил даже 
видавшего виды Свифта. "Я почитаю мистера Сент-Джона самым 
выдающимся молодым человеком из всех, каких я когда-либо зна
вал, -  писал он в одном из писем Стелле, -  ум, одаренность, красота, 
проницательность, образованность и превосходный вкус; он лучший 
оратор палаты общин, восхитительный собеседник, чрезвычайно 
любезный, с прекрасными манерами, щедр и презирает деньги... 
Будучи всего лишь тридцати двух лет от роду, он ... занимает пост 
государственного секретаря. Разве это не удивительно?"15

Возглавив управление страной, министерство Харли начало пре
следовать, по замечанию Сент-Джона, те же "материальные выгоды 
в личных и партийных интересах", что и виги. Молодой политик не 
заблуждался относительно истинных целей тори в их стремлении к 
власти. "Мы пришли во дворец, -  писал он лидеру партии тори в пар
ламенте сэру У. Уиндхему, -  чтобы взять государственное управле
ние в свои руки, добиться ослабления вигов с тем, чтобы королева 
обратила свою благосклонность на тори, доверив им ответственные 
должности в королевстве"16. Чтобы добиться ослабления политиче
ских противников, Сент-Джон был готов к проведению более жест
кой линии в управлении, нежели та, которой придерживался Харли. 
"Умеренность" премьер-министра по отношению к вигам раздража
ла Сент-Джона. Ему больше импонировала позиция членов Клуба 
октябристов, которые призывали привлечь к судебной ответствен
ности за допущенные злоупотребления членов бывшего вигского 
кабинета министров. Сент-Джон довольно часто посещал заседания 
клуба, а вскоре сделался в нем самым известным оратором.

Наиважнейшей задачей правительства Сент-Джон считал под
готовку к заключению мирного договора с Францией, который 
обеспечил бы Англии почетный выход из дорогостоящей войны за 
испанское наследство. "Разорительная война, которую вели "денеж
ные люди", вовлекла нацию в тяжелый долг, потребовала введения
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многих новых налогов", -  писал он в одном из своих памфлетов. 
Война вела, по его мнению, к разорению земельного джентри и под
рыву традиционной иерархической структуры общества17.

Требование прекратить войну, которая стала обременительной 
не только для землевладельцев, страдавших от высоких налогов, 
но и для мелких торговцев, ремесленников, сделалось популярным 
в стране в те годы. Посему позиция Сент-Джона как самого актив
ного борца в защиту заключения мира с Францией нашла поддерж
ку в парламенте. Свифт писал: Сент-Джон, "без сомнения, вели
чайший коммонер Англии и верховодит всем парламентом, кото
рый без него не может и шагу ступить... В один прекрасный день 
он станет во главе всех дел"18. Летом 1712 г. королева Анна пожа
ловала Сент-Джону титул виконта Болингброка. Между тем он на
деялся получить, как и Роберт Харли, высший титул графа, а пото
му свое производство в виконты расценил как личное оскорбление. 
"Меня протащили в палату лордов таким образом, чтобы мое по
вышение выглядело скорее наказанием, нежели наградой", -  сето
вал новоиспеченный лорд Болингброк в письме к сэру Уиндхему19.

В это время отношения Болингброка с Харли, ставшего графом 
Оксфордом, заметно ухудшились. Личное соперничество за власть 
сделалось движущей пружиной многих действий и поступков двух 
государственных мужей. Впрочем, отношения Болингброка с други
ми членами кабинета были не лучше. "У моего друга секретаря... до
вольно натянутые отношения с прочими министрами", -  отмечал 
Свифт. -  Они настроены по отношению к мистеру Сент-Джону 
весьма неблагоприятно и... боюсь, что господину секретарю долго 
не продержаться"20. Как нам представляется, активная поддержка 
Болингброком кабинета министров по вопросам внешней политики, 
"крайняя" позиция, которой он придерживался вместе с членами 
Клуба октябристов, по отношению к вигам, а также необычайная 
популярность блестящего оратора в парламенте вызывали неодоб
рение, опасения и, наконец, обычную человеческую зависть к успе
хам молодого политика со стороны многих его коллег по партии.

Осложнения во взаимоотношениях с членами министерства усу
губились семейными неурядицами. Брак Сент-Джона с Фрэнсис 
Уинчкомб оказался неудачным. Трудно сказать, что послужило то
му причиной, но так или иначе, а супруги расстались. Их оконча
тельный разрыв произошел в 1713 г. Впрочем, особой печали от 
этого события Болингброк, судя по всему, не испытывал, поскольку 
по своему характеру оставался, по меткому выражению Свифта, 
"изрядным повесой"21.

Оставаясь на должности государственного секретаря, Болинг
брок продолжал вести парламентскую деятельность, но теперь уже 
в палате лордов. Он по-прежнему горячо защищал интересы партии 
тори, атакуя в прениях своих политических противников, принял

303



активное участие в подготовке и проведении через парламент зако
на, обязывающего его членов иметь земельную собственность 
("Акт об имущественном цензе"), законопроекта "против случайной 
конфирмации". Кроме того, он являлся одним из инициаторов и раз
работчиков закона "о схизме", который был направлен на исключе
ние диссентеров из числа преподавателей в диссентерских "академи
ях", что вело к неминуемому закрытию последних. Болингброк 
предпринял также открытые нападки на вигов, которые занимали 
ответственные должности в управлении -  лордов Годольфина и 
Уолпола. Его стараниями Уолпол по обвинению во взяточничестве 
был даже отправлен в Тауэр. Кроме того, Болингброк занялся из
гнанием вигов из армии, главным образом с тех постов, на которых 
они могли воспрепятствовать партии тори контролировать внеш
нюю политику страны.

Однако в парламенте и министерстве триумф Болингброка был 
недолгим. Летом 1714 г. премьер-министр Роберт Харли, новоиспе
ченный граф Оксфорд подал в отставку. Болингброк был твердо 
убежден в том, что пост главы кабинета министров королева непре
менно вручит ему. Между тем многочисленные враги Болингброка 
решили этому воспрепятствовать. Они дискредитировали его в гла
зах королевы, обвинив в тайных сношениях с якобитами (сторонни
ками Якова III -  Претендента), а также в том, что он причастен к их 
заговору с целью свержения царствующей династии. И хотя подоб
ные обвинения не имели под собой веских оснований, королева 
Анна в них поверила, и главой кабинета министров назначила гер
цога Шрюсбери. Вскоре Болингброк лишился и поста государствен
ного секретаря.

Выборы в парламент, проведенные в 1714 г. при новом монархе 
Георге I Ганновере, обеспечили победу вигам. Во главе кабинета 
министров стал тот самый Роберт Уолпол, которого совсем недавно 
Болингброк отправил в Тауэр. Теперь нашему герою приходилось 
ожидать возмездия, тем более, что новый премьер-министр не скры
вал своих намерений предать суду членов предыдущего кабинета. 
Доброжелатели предупредили Болингброка о готовящемся аресте, 
и он покинуть страну, отплыв на континент.

По прибытии во Францию Болингброк совершил тот самый не
осмотрительный поступок, который дискредитировал его как в гла
зах современников, так и некоторых исследователей его жизни и 
творчества в последующие годы: он поступил на службу к Претен
денту, заняв пост государственного секретаря при его дворе. "В этом 
поступке, -  подчеркивал Барг, -  казалось, нашли свое отражение 
все человеческие слабости Болингброка: импульсивность, дворян
ская спесь, безграничное честолюбие, мстительность... Перед нами 
акт отчаяния, граничащий с беспринципностью, безрассудство, ста
вящее под вопрос честность"22. Поступок Болингброка был тем бо
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лее странным, что сам он никогда не являлся приверженцем дела 
якобитов и не верил в успех предприятия. "Если бы Претендент ока
зался у власти, -  писал просветитель в письме к другу, -  то, возмож
но, мы потеряли бы нашу религию и свободы из-за его фанатизма и 
коррупции в нации"23.

Положение Болингброка при Сен-Жерменском дворе остава
лось двусмысленным. Якобиты не доверяли ему. В то же время из 
Англии приходили неутешительные вести: виги заочно обвинили 
Болингброка в государственной измене, конфисковали его собст
венность, а ему самому под страхом смерти запретили въезд в стра
ну. Перед Болингброком возникла угроза провести оставшуюся 
жизнь в вечном изгнании. Ему было в ту пору тридцать семь лет.

Чуждый идеям якобитов, Болингброк после очередной их не
удачной попытки высадиться в Англии в 1715 г. окончательно поры
вает с Претендентом. Он решает поселиться в небольшом местечке 
Лясурс, близ Орлеана, где занимается изучением различных наук, и 
прежде всего философии и истории. Во время пребывания во Фран
ции Болингброк познакомился с Вольтером и Монтескье. Как спра
ведливо подметил И. Крамник, таким путем закладывались "связую
щие звенья" между французскими и английскими идеями раннего 
Просвещения24. Вольтер был восхищен эрудицией и высокой обра
зованностью Болингброка. "В этом выдающемся англичанине, -  
писал он, -  я обнаружил всю ученость его страны и всю галантность 
нашей. Я никогда не слышал нашу речь произнесенной более энер
гично и употребленной более утонченно. Этот человек, всю жизнь 
погруженный в удовольствия и дела, нашел, однако, время, чтобы 
все изучить и все запомнить. Он одинаково хорошо знаком с истори
ей древнего Египта и историей Англии... Он любит и знает поэзию 
английскую, французскую и итальянскую"25.

Начало литературной деятельности Болингброка относится ко 
времени его политической эмиграции. Почти все его трактаты, ис
торические труды и философские эссе были написаны во Франции. 
"Рассуждения о партиях", "Письмо о патриотизме", "Письма об изу
чении и пользе истории", "Идея о Короле-Патриоте", а также ряд 
других памфлетов, созданных в изгнании, открыли миру великого 
просветителя, посвятившего многие годы своей жизни борьбе с по
роками буржуазного общества.

В своих трудах Болингброк большое место отводил вопросу 
о власти. Обратившись к его взглядам на происхождение государст
венной власти, не без удивления обнаружим, что он, подобно вигам, 
являлся сторонником "договорной" теории. В памфлете "О свободе 
и первоначальном договоре между правителем и народом" Болинг
брок подробно освещал данный вопрос. "Во всех правительствах су
ществуют устные или закрепленные на бумаге определенные усло
вия договора между народом и их правителями, которые обе сторо
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ны обязаны сохранять", -  писал он26. Договор содержал определен
ные условия, на основании которых правитель давал согласие пра
вить, отмечал он в другом своем памфлете "О власти правителя и 
свободе народа"27. Существующие условия договора определяли 
границы власти правителя, а также степень подчинения ему со сто
роны подданных. Таким образом, верховный правитель получал 
корону с согласия народа на тех условиях, которые признавал при
емлемыми сам народ. Оговоренные договором "ограничения и усло
вия" власти, принятые правителем, обязаны исполнять и его потом
ки. Впрочем, замечал Болингброк, некоторые правители нередко 
забывают о первоначальном договоре с народом и начинают уве
рять, что их прерогатива позволяет им делать все, что они пожела
ют. Со своей стороны, народ, беспокоящийся о своих свободах, 
не может позволить таким правителям нарушать договор и выступа
ет против усиления власти монарха. Нередко это вызывает "неза
конные действия" и приводит к "неизбежным столкновениям" в 
стране.

Говоря о первоначальном договоре, Болингброк обращал вни
мание на естественное происхождение верховной власти. "Самим ус
тройством человеческой природы", писал он, обусловлено, с одной 
стороны, подчинение подданных правительству, а с другой, оказание 
некоторыми людьми заботы о правлении, "от которого зависит все
общее счастье"28. Заключая договор, правитель и народ берут по 
существу некое обязательство по отношению друг к другу, подчер
кивал Болингброк в своем знаменитом произведении "Идея о Коро- 
ле-Патриоте", -  государь обязуется хорошо править, а народ -  почи
тать и повиноваться ему29.

Договорная теория происхождения государственной власти, от
стаиваемая Болингброком, во многом была схожа с теорией вигов, 
и потому одни историки (к примеру, Г. Мансфильд) полагали, что 
его взгляды во многом заимствованы у Т. Гоббса и Дж. Локка, дру
гие (Д. Голдсмит) вообще упрекали его в симпатиях к идеям вигов30. 
Крамник, также сравнивавший взгляды Болингброка на договор
ную теорию с теорией Локка, утверждал, что общность в их воззре
ниях ограничивалась лишь признанием договора и теории об искус
ственно созданном гражданском правительстве. Основные же идеи 
учения Локка Болингброк не принимал. И потому смысл, вкладыва
емый им в понятие "договорной теории", отличался от того, что под 
этим подразумевал Локк. Поскольку Локк выражал взгляды буржу
азии, он отстаивал прежде всего идеологию средних классов, вклю
чавшую в себя идеи "индивидуализма, личных свобод, собственной 
выгоды и конкуренции как позитивные социальные ценности". По
литические же идеалы Болингброка, защищавшего интересы арис
тократии и джентри, являлись, на взгляд Крамника, "аристократиче
скими и патерналистскими"31.

306



В противоположность Локку Болингброк осуждал теории инди
видуализма и свободы частного предпринимательства. "Что можно 
ожидать от незаинтересованных общественными делами людей, ко
торые не имеют иных принципов, кроме частных интересов, -  писал 
он, -  которые являются индивидуалистами, обманывают один друго
го и пребывают в гражданском обществе, во многом похожем на 
идеал Гоббса в его предполагаемом природном государстве?" Осуж
даемая Болингброком теория индивидуализма и прав человека на 
собственность исключалась им из договорной теории, и потому 
существенно отличалась от той, которой придерживался идеолог ви
гов Джон Локк. В результате Болингброк, как справедливо призна
вал Крамник, вкладывал в понятие "общественного договора" "бо
лее традиционный и менее революционный смысл, нежели Локк"32.

Как истинный тори Болингброк выступал в защиту монархиче
ской формы правления. «Среди множества причин, побуждающих 
меня со всей решительностью предпочесть монархию всякой иной 
форме правления, главная такова. Когда монархия -  главенствую
щая форма, ее можно с большей легкостью и большей пользой для 
государства умерить аристократией и демократией или обеими вме
сте, -  писал он в "Идее о Короле-Патриоте". -  В то же время весь
ма крупные аристократические и демократические силы могут быть 
привиты к монархическому стволу, не умаляя блеска и не ограничи
вая силы и власти государя настолько, чтобы в какой-либо степени 
изменить основную форму»33. Как явствует из приведенных выска
зываний, Болингброк выступал в защиту конституционной монар
хии, ограниченной правлением двух других ветвей власти -  аристо
кратической и демократической. Абсолютная монархия осуждалась 
им. Монархию, при которой произвол "заменит собой любое прав
ление вообще", Болингброк считал "великой нелепостью", полагая, 
что как форма правления она подходит скорее дикарям, чем цивили
зованным людям34.

Подобно другим просветителям, Болингброк возмущался тира
нией. "Худшая из всех форм правления -  это тирания, освященная 
видимостью закона", -  писал он в памфлете "Политический катехи
зис фригольдера"35. Самое серьезное преступление, какое только 
может совершить человек, это -  стать тираном и начать использо
вать свою власть с целью разорения и доведения до нищеты целой 
нации, признавал он в другом памфлете36. Болингброк считал иде
альной формой правления конституционную монархию. Надо при
знать, что его взгляды на "смешанное" правление не отличались 
оригинальностью и скорее повторяли уже известные рассуждения 
просветителей.

Болингброк с одобрением отзывался об установившемся после 
Славной революции в Англии правлении -  конституционной монар
хии, отмечая, что оно предпочтительнее любого, существовавшего
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когда-либо до революции. Отныне английская конституция, подчер
кивал он, "перестала быть загадкой, власть короны четко ограниче
на, химера прерогативы устранена и права подданных не являются 
более проблематичными"37. Болингброк пытался доказать, что при 
конституционной монархии король перестает быть верховным пра
вителем, но становится всего лишь винтиком, хотя и главным, в по
литическом механизме управления государством. «Ныне король 
Британии точно и определенно является тем, кем короли всегда 
должны быть -  членом -  правда, верховным членом, главой полити
ческого организма, -  писал он в "Рассуждении о партиях". -  Во всех 
своих проявлениях он остается частью единого... целого... не суще
ствует в отрыве от этого целого, независимо от него; отныне ему не 
дано двигаться по иной орбите, нежели его подданные, он не может, 
словно некая высшая планета, притягивать, отталкивать, опреде
лять и направлять их деяния своими собственными. Он и они -  час
ти одной системы, тесно связанные и работающие сообща, действу
ющие и воздействующие друг на друга, ограничивающие один дру
гого и ограничиваемые им, подчиняющие его, но и подчиненные 
ему»38.

В чем же Болингброк усматривал преимущества ограничен
ной монархии? Прежде всего в том, что при "смешанном" правле
нии появляется возможность с большей легкостью и с большей 
пользой умерять силами аристократии и демократии королевскую 
власть. Другое преимущество он видел в том, что свободное мо
нархическое правление представляется сплоченным и твердым, 
подобно "камню замкового свода". Болингброк полагал, что в то 
время, как демократическая и аристократическая формы правле
ния "в состоянии гниения и коррупции" распадаются под ударами 
обстоятельств и больше не поддаются возрождению, монархия с 
легкостью восстанавливает свободу при соблюдении старых зако
нов и прежней конституции, "вдохнув заново в сознание людей дух 
этой конституции"39.

В идеале ограниченная монархия представлялась Болингброку в 
виде следующей схемы. Законодательная власть в королевстве при
надлежит монарху, лордам и общинам. Для издания законов необхо
димо согласие всех трех ветвей власти, каждая из которых является 
независимой, но при этом подчиняется существующим законам 
страны. Высшим исполнителем закона является монарх, к которому 
все подданные обязаны относиться с уважением. Монарх опирается 
на свою прерогативу, он вправе определять и назначать время и ме
сто собрания парламента и т.п. Как видно, подобная схема конститу
ционной монархии, представленная Болингброком, мало чем отли
чалась от тех, которые предлагали и виги, и тори.

Подобно всем другим просветителям, Болингброк выступал в 
защиту теории "равновесия властей". Он уверял, что только благо
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даря "смеси монархической, аристократической и демократической 
власти, слитых воедино в одной системе", благодаря равновесию 
этих трех сил, английская конституция сохраняется столь долго в 
целости. Непременное условие сохранения конституционной монар
хии Болингброк усматривал в соблюдении принципа равновесия 
властей. На его взгляд, они должны "сочетаться удачно" и не оказы
вать чрезмерного давления друг на друга. "Как установить должное 
соотношение между ними, как угадать удачное расположение каж
дой из трех и соединить их в единой системе -  вот та трудность, 
которая ставила в тупик умнейших политических деятелей и самых 
прославленных законодателей", -  писал Болингброк в "Рассуждении 
о партиях"40. И только в Англии, подчеркивал он, удалось достичь 
подобного равновесия.

Следует отметить, что в отличие от других просветителей, 
Болингброк тесно увязывал достижение устойчивого равновесия в 
конституции с изменениями в характере собственности. Именно эти 
изменения, на его взгляд, привели к тому, что подданные Велико
британии отныне пользуются личной свободой, а их собственность -  
столь надежной защитой, как ни в какой другой стране. Подобные 
изменения, а также достигнутые успехи в развитии торговли способ
ствовали росту национального благосостояния, что, в свою очередь, 
привело к усовершенствованию конституции.

В чем же заключались "усовершенствования" и на чем зижди
лась гарантия устойчивости конституции? По мнению просветителя, 
"собственность простого сословия (членов палаты общин) стала 
намного превосходить собственность лордов... А поскольку собст
венности у простого сословия больше, то в той же мере оно и сво
боднее, на нем не лежит клеймо рабской приниженности". И в этой 
связи "демократическая власть (палата общин) больше не зависит от 
тех, кому она подчинялась в прежние времена". Экономическое уси
ление палаты общин, как верно заключал Болингброк, привело 
к укреплению ее позиций в конституционном правлении. И если 
"силы демократических начал в нашей конституции недостаточно 
для преодоления монархического и аристократического в ней, -  под
черкивал Болингброк, -  то ее достаточно, чтобы оказать противо
действие и уравновесить собой силу любых других начал -  и притом 
без роковой необходимости ублажать аппетиты лордов, направлен
ные против короны"41.

Между тем изменения в характере собственности привели, как 
считал Болингброк, к общности интересов общин и лордов, а поэто
му они и "не испытывают соблазна и почти не располагают возмож
ностями ущемлять друг друга". Эта общность интересов объединяет 
общины и лордов в случае необходимости против поползновений 
короны, от которой оба сословия освободились. И какими бы спосо
бами королевская власть ни пыталась "вновь наложить на них око
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вы -  то ли посредством своей безраздельной прерогативы, то ли 
прибегнув к помощи еще более страшного врага свободы -  корруп
ции", общины и лорды строго стоят на страже своих интересов. 
Впрочем, при нынешнем строе эти сословия не только имеют еди
ные устремления, что было всегда, подчеркивал Болингброк, но у 
них нет "никаких отдельных друг от друга противоречивых интере
сов". В этом-то и заключались, по мнению просветителя, условия со
хранения равновесия сил в английской конституции. И действитель
но, установившаяся в Англии после Славной революции конститу
ционная монархия, предусматривавшая разделение и равновесие 
ветвей власти, в равной мере отвечала интересам всех классов-соб
ственников. Форма правления, защищавшая их собственность, при
шлась по сердцу и "земельным", и "денежным людям". Поэтому-то 
и тори, и виги выступали в защиту теорий конституционной монар
хии, а также "разделения" и "равновесия властей". И Болингброк, 
выражавший интересы класса землевладельцев, не был исклю
чением.

В определенной мере оригинальными представляются высказы
вания Болингброка о законе. Просветитель считал обязательным 
условием правления конституционной монархии подчинение всех 
ветвей власти закону. "Король не может обладать большей властью, 
чем та, которая вверяется ему законом, а также законодательная 
власть обязана править по установленным законам", -  отмечал он в 
"Политическом катехизисе фригольдера"42. На страницах своего из
вестного произведения "Идея о Короле-Патриоте" Болингброк рас
суждал о природе общечеловеческих и государственных законов. 
Один из них -  это "всеобщий закон разума". Он дан Богом непосред
ственно всем людям и одинаково для всех обязателен к исполнению. 
Другой же закон -  "частный закон либо конституция, т.е. свод зако
нов, которым каждое определенное сообщество людей хотело бы 
руководствоваться", вверяется человеку человеком и потому не яв
ляется для всех одинаково обязательным. Тем не менее, продолжал 
свою мысль Болингброк, естественный закон включал в себя непре
менное подчинение гражданскому закону. И потому тот, кто нару
шал законы своей страны, противился закону Божьему, т.е. закону 
природы43.

В приведенных высказываниях Болингброка обращал на себя 
внимание тот факт, что в отличие от большинства своих предшест
венников, теоретиков и апологетов абсолютизма, видевших закон в 
воле и желаниях правителя, Болингброк говорил о законе как о вер
ховной силе, которой обязаны подчиняться абсолютно все без 
исключения люди, в том числе и монархи. Разумеется, таковым за
коном для правителя считалась конституция. И ей Болингброк тре
бовал следовать беспрекословно. Бесспорный интерес в рассужде
ниях просветителя представляло его высказывание об идентичности
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законов Божьего и естественных. Отождествляя закон разума с за
коном Божьим, Болингброк тем самым предлагал отказаться от ве
ры в устаревшие догмы о божественном праве королей, противопо
ставляя им рационалистическое учение о вере в разумные силы че
ловека, во "всеобщий закон разума".

Как и другие просветители, Болингброк верховной властью при 
конституционной форме правления считал законодательную. 
"Почему законодательная власть занимает верховное положение? -  
вопрошал он и отвечал. -  Потому что тот, кто издает законы для 
всех, должен быть верховным"44. Просветитель полагал, что главен
ствующее место в законодательной власти должен занимать парла
мент. В "Письме о патриотизме" он писал: "Парламенты являются 
не только существенной частью нашей конституции, но и важной 
частью нашего управления"45.

О значении и роли парламента в английской конституции Бо
лингброк подробно останавливался в работе "Рассуждение о парти
ях". Автор был убежден, что парламенты являлись истинными хра
нителями свободы, поскольку именно ради этой цели они и создава
лись. Гарантии сохранения конституции Болингброк усматривал в 
единстве и неподкупности членов парламента, заявляя: "Единство и 
неподкупность -  вот наш парламент, наш оплот, наши покровители 
и хранители отечества". Просветитель восхищался английским пар
ламентом, называя его "благородным продуктом", "гордостью Бри
тании", "предметом зависти соседей". Он был твердо убежден: если 
парламента не станет, страна окажется "жертвой любого врага"46. 
Парламент, утверждал он, оказывал благотворное влияние на на
род, поддерживал существующий порядок в стране: "Справедливая 
вера в надежные, постоянные парламентские методы устранения не
справедливостей" нередко помогала народу преодолевать самые 
большие "напасти"47. При этом просветитель не уточнял, что это за 
парламентские "методы устранения несправедливостей" и не явля
лись ли они обычными репрессивными законами, направленными 
на подавление любых "антиконституционных" выступлений народ
ных масс.

Ведущую роль в парламенте Болингброк отводил палате общин. 
Хотя он и не исключал участия лордов в работе парламента, однако 
полагал, что оно не столь существенно, поскольку пэры ответствен
ны за свое поведение "перед Богом, перед своей совестью, перед су
дом общественной славы и более ни перед кем". Палата общин же в 
отличие от палаты лордов представляет народ, и потому именно она 
несет ответственность перед судом своих избирателей. Примеча
тельно, что просветитель считал необходимой подотчетность чле
нов палаты перед избирателями. В том случае, если народ одобряет 
деятельность избранных депутатов, он представляет новый срок 
полномочий каждому отдельному парламентарию. Но если их дея
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тельность не устраивает общины Великобритании, то они вправе 
лишить их права представлять себя в парламенте. Подобные меры в 
значительной степени позволяют избежать множества неудобств и 
злоупотреблений и достигнуть "мудрых и справедливых целей".

Законы, которые были направлены на совершенствование дея
тельности парламента, приветствовались Болингброком. Он с одоб
рением относился к законам, принятым при Вильгельме Оранском, 
которые препятствовали "двойным и фальшивым" выборам, пред
отвращали коррупцию в парламенте, требовали исключения из 
представительного учреждения тех, кто получал пенсию от короны 
или занимал государственную должность. «Принятие этих законов 
придавало силу и безопасность нашим свободам, -  писал Болинг- 
брок в памфлете "О конституции Великобритании", -  что было осо
бенно важным для всей нашей конституции»48.

С позиций просветителя Болингброк рассматривал вопрос о 
том, каким должен быть депутат парламента. На его взгляд, это че
стный, неподкупный человек, которому "не совестно предстать с от
ветом перед избирателями". Хороший парламентарий бережлив, 
энергичен, мужествен, сведущ в вопросах политики, а также разби
рается в государственных делах и состоянии дел в своем графстве. 
Он со вниманием относится к торговле и финансам и всегда остает
ся "ревностным защитником свобод народа"49.

Болингброк выступал за частые созывы парламента. Он даже 
предлагал ввести в практику ежегодные парламенты. Трехгодичный 
закон, принятый в правление Вильгельма Оранского, просветитель 
называл "прекрасным законом". В "Рассуждении о партиях" он неод
нократно убеждал читателей в необходимости частых созывов учре
дительного собрания. "Сохранность нашей свободы, -  писал 
Болингброк, -  обеспечивается не только частыми созывами одного 
и того же парламента, но в не меньшей степени частыми сменами 
состава парламента"50. При этом просветитель ссылался на законо
дательство Вильгельма Оранского, подчеркивая, что в нем было 
оговорено, что выборы должны быть свободными, а парламенты 
как можно чаще созываться. Поначалу, в первые годы правления 
Вильгельма III эти законы, признавал Болингброк, соблюдались, 
быть может, "ввиду чрезвычайных обстоятельств, вызванных вой
ной" (в ту пору шла война Аугсбургской лиги. -  ТЛ.). Эта война тре
бовала пополнения запасов продовольствия, а также боеприпасов 
для армии, в связи с чем и возникла необходимость столь частых со
зывов парламента. Болингброк считал, что подобную практику бы
ло бы неплохо сохранить и в мирное время. "Парламент должен со
зываться ежегодно", -  утверждал он, -  иначе ... нашему правитель
ству грозит беда"51.

По мнению Болингброка, парламенты должны не только часто 
созываться, но и часто переизбираться, что не оставит достаточного

312



времени для того, чтобы "большинство представителей народа мог
ло быть вовлечено в сговор между министрами, а если это произой
дет, чтобы этот сговор можно было бы вскоре и разрушить"52. 
Как видно, просветитель усматривал в частых созывах парламента 
надежное средство устранения коррупции. Поэтому он приходил к 
заключению о необходимости введения в практику ежегодных или 
по крайней мере трехгодичных выборов в парламент.

Следует признать, что идейно-политическая платформа Болинг- 
брока сочетала в себе наряду с торийскими также вигские позиции. 
И если в рассуждениях о законодательной власти Болингброк был 
близок к партии вигов, то его взгляды на исполнительную власть 
выдавали в нем истинного тори. Наиболее обстоятельно вопрос о 
власти верховного правителя был раскрыт в труде Болингброка 
"Идея о Короле-Патриоте". В нем своеобразно переплетались ре
альность и вымысел, действительность и утопия.

Верховный правитель страны, изображенный Болингброком, 
располагал такой полнотой власти, какой мог похвастаться лишь 
"абсолютнейший из монархов", и в то же время властью, "гораздо 
более приятной в обладании и гораздо более действенной в приме
нении". Прежде всего король должен быть патриотом своей страны, 
притом истинным, а не показным. Его патриотизм основывается 
"на высоких принципах и подкреплен высокими добродетелями". 
Королю-Патриоту с первых дней правления следует "наметить глав
ные принципы и цели всех своих жизненных деяний, преисполнить
ся решимости руководствоваться ими и стремиться к ним во всей 
своей деятельности"53.

Болингброк со всей категоричностью отвергал божественное 
происхождение королевской власти, заявляя: "Представления о бо
жественном происхождении и праве королей, равно как и абсолют
ной власти, их сану принадлежащей, не имеют основания ни по сути 
своей, ни по смыслу, а являются плодом давнего союза между цер
ковной и светской политикой"54. Этот мир искусственно создан слу
жителями культа. "Временами характерные черты короля и свя
щеннослужителя сливались воедино, -  писал Болингброк, -  време
нами же они были разграничены, когда короли вдруг осознавали, 
какое огромное влияние на дела государства могут иметь священно
служители благодаря их власти над совестью людей, а последние по
стигали на собственном опыте, что наилучший способ сохранить 
свое положение, достоинство, богатство и власть, основанные на 
мнимом божественном праве, -  это внушить подобные же притяза
ния королям, чтобы затем, опираясь на общую ложь, навязать свою 
власть узурпаторов глупому миру. Так они и поступали, причем и в 
государстве, и в церкви. Эти притязания на божественное право 
обычно возносились превыше всех именно теми, кто менее всего 
мог притязать на божественное благоволение"55. Кроме того, неред
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ко именно те правители, которые находились "на полпути к божест
венности, творили дела поистине дьявольские". Болингброк подчер
кивал, что лично он сам является сторонником правления Короля- 
Патриота потому, что последний не требует "признания божествен
ного происхождения королевского сана и прав".

Отрицая божественное происхождение королевской власти, 
Болингброк в то же время признавал, что королевские особы долж
ны почитаться священными. И хотя как люди короли такого права 
не имеют и "подобная святость им не принадлежит, но как короли 
они обладают и тем, и другим, пока не утратят их по собственной же 
вине". Как видно, Болингброк имел в виду не представителей коро
левской фамилии вообще, а лишь тех, кто в данный момент управ
лял государством. "Почитание правительства заставляет чтить пра
вителей, которые ради нужд управления поставлены над другими 
людьми, -  подчеркивал он, -  однако почитание правителей незави
симо от правления и в масштабах, превосходящих те, которые заслу
живали бы их добродетели, будь они частными лицами -  нечто не
лепое и противное здравому смыслу"56. Однако нередко монархи, 
уверовав в священность собственной особы, начинали воображать 
себя конечной целью, ради которой создавались общество и госу
дарство. Бывали также правители, "слабые разумом, жестокие серд
цем и укрепившиеся в своих предрассудках". Такие государи склон
ны воображать, будто король и народ суть две соперничающие си
лы, противостоящие друг другу, будто права и привилегии народа 
представляют собой преимущества в ущерб правам и прерогативе 
короны, а законы направлены на умаление достоинства королей и 
ограничение их власти. Подобных правителей Болингброк считал 
недостойными для того, чтобы доверять им бразды правления над 
другими людьми.

Подобно другим просветителям, Болингброк усматривал 
эффективное средство борьбы с негативными явлениями в совре
менном ему обществе в необходимости широкого распространения 
знаний и образованности среди людей, стоявших у руля правления 
государством. По мнению Болингброка, иные короли оказывались 
плохими правителями именно в силу дурного воспитания, получен
ного ими в детские и юношеские годы. Лесть окружает будущих 
правителей с самой колыбели, им внушаются ложные понятия при
мером, обычаями двора и своекорыстными взглядами придворных. 
В результате монархи воспитываются в духе почитания самих себя 
как существ высшей породы, отличных от других. Плохое воспита
ние лишает будущих правителей необходимых нравственных прин
ципов, что немедленно отражается на их деятельности. Став госуда
рем, подобный правитель не способен поставить перед собой "ис
тинные задачи правления" и, следовательно, не может с должным 
вниманием отнестись к своим обязанностям.
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Таким образом, приходил к заключению Болингброк, чтобы 
король стал хорошим правителем, необходимо позаботиться о соот
ветствующем его воспитании с детских лет. Функции воспитателей 
Болингброк по преимуществу возлагал на ближайшее окружение 
монарха. Те, кто "состоит в непосредственном окружении госуда
ря, -  писал он, -  обязаны постоянно соразмерять свои похвалы и вы
ражения своего доверия и привязанности с выгодами, действительно 
получаемыми ими от правящего государя, и с теми справедливыми 
надеждами, которые вселяет в них его преемник"57. Только при 
таком воспитании, заключал просветитель, Король-Патриот смо
жет избежать многих неверных шагов в своем правлении.

Следует отметить, что Болингброк большое значение придавал 
возможностям человека в деле самоусовершенствования. Так, на 
его взгляд, Король-Патриот в состоянии сам освободиться от мно
гих недостатков воспитания или каких-либо негативных черт харак
тера. "Он одним огромным усилием совершит в себе решительный 
поворот к усовершенствованию личных качеств своих как монарха 
и сможет с легкостью... проявить все высокие добродетели", -  писал 
просветитель58. Причем побудительным мотивом для самоусовер
шенствования Короля-Патриота, по признанию Болингброка, ста
новятся те цели правления, которые он преследует.

Какие же это были цели? Подобно другим просветителям, 
Болингброк видел конечную и "истинную" цель правления в дости
жении блага народа. Причем под "благом народа" он понимал свобо
ду, полагая, что "для организма общественного свобода составляет 
то же, что здоровье -  для организма каждого отдельного человека". 
Забота о защите и сохранении свобод народа, ставшая "святым дол
гом" для Короля-Патриота, ведет свое происхождение со времени 
первоначального общественного договора. Ведь именно тогда, ког
да люди, объединяясь в общества, брали на себя обязательство под
чиняться правителю, они отказывались частично "от той свободы, 
которая принадлежит им от рождения и перед которой они все рав
ны". Но разве существование правления было "несовместимо с пол
ной мерой свободы?" -  вопрошал Болингброк и отвечал: "Ничуть не 
бывало. Но, подобно тому, как свобода народа без правления вы
рождается в распущенность и произвол, правление без достаточной 
свободы вырождается в тиранию, поэтому они взаимно необходимы 
друг другу; хорошее правление -  залог законности и свободы, а за
конность и свобода -  залог сохранения хорошего правления"59.

Поскольку условия общественного договора, как отмечал про
светитель, предусматривали ограничения, оговоренные конституци
ей, с одной стороны, свобод народа, а с другой -  власти правителя, 
то Болингброк приходил к заключению: для Короля-Патриота нет 
более святого долга, чем защита конституции. Король-Патриот дол
жен рассматривать конституцию как единый закон, определяющий
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порядок своего правления и степень подчинения ему подданных. 
Он считал свое право собственностью, вверенной его попечению, 
а "право народа -  собственностью истинной". Все это заставляло 
Короля-Патриота "чтить конституцию, как закон, данный Богом и 
человеком", причем "сила этого закона обязательна для короля в не 
меньшей степени, чем для ничтожнейшего из подданных"60.

Подчеркивая, что Король-Патриот свято чтит конституцию, 
Болингброк тем самым уверял в своей приверженности к своду за
конов, который был выработан в Англии после Славной револю
ции. Ссылки Болингброка на законодательство Вильгельма Оран
ского, приводимые в качестве примера хороших законов, а также 
его рассуждения о приверженности Короля-Патриота к законам, 
ограничивающим власть правителя, подтверждали тот факт, что 
просветитель поддерживал ограниченную монархию, установившу
юся в Англии, и считал подобную форму правления идеальной.

Хотя в произведении "Идея о Короле-Патриоте" Болингброк 
называл целью правления монарха лишь обеспечение свободы наро
да через сохранение законов, его поддерживавших, т.е. конститу
цию, но в других памфлетах он упоминал и такие цели, как "процве
тание человечества", "счастье и безопасность подданных", наконец, 
"обеспечение неприкосновенности жизни, свободы и собственности 
членов общества"61.

Обращаясь к высказываниям Болингброка по поводу целей 
правления Короля-Патриота, убеждаемся, что о сохранении частной 
собственности в качестве одной из таковых он упоминал крайне ред
ко. В этом он существенно расходился с вигами. Подобные различия 
в оценках целей правительства со стороны вигов и тори зависели, на 
наш взгляд, от того, какое значение представители каждой из пар
тий вкладывали в само понятие королевской власти. И если для 
вигов король при конституционной монархии являлся всего лишь 
высшим государственным чиновником, а потому как любое должно
стное лицо мог, злоупотребляя своим служебным положением, поку
ситься на собственность подданных, то они и считали необходимым 
оговорить в конституции право на сохранение частной собственнос
ти. Для тори, в том числе и для Болингброка, король являлся "отцом 
семейства", а государство -  патриархальной семьей, в которой нару
шение права собственности попросту исключалось. Ну кто же ста
нет нарушать собственность своей семьи? Поэтому-то Болингброк 
специально и не останавливался на вопросе сохранения собственно
сти как одной из целей правления Короля-Патриота. Ведь для него 
это считалось само собой разумеющимся.

Бесспорный интерес в работе Болингброка представляли его 
рассуждения об ответственности министров в правление Короля- 
Патриота. Поскольку согласно конституции "короли не могут дур
но поступать", и потому их "нельзя призвать к ответу", то всю ответ
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ственность за управление в стране, на взгляд Болингброка, должны 
нести министры. В то время как "почести воздаются королю", вина 
за все незаконные действия и плохое управление ложится на минис
тров"62. Болингброк не сомневался в том, что очень многое в госу
дарственном управлении завсит от того, какие люди получают ми
нистерские портфели. Он допускал, что Король-Патриот мог 
унаследовать министров от своего предшественника, правление ко
торого было плохим. В этом случае его окружали люди "из числа 
тех авантюристов, суетливых и наглых, которые стараются всюду 
пролезть, как можно скорее, и проникнуть, как можно глубже в пар
тийные интриги, равно как и в управление делами государства, ли
шенные зачастую истинного умения и всегда -  достойного честолю
бия и даже простой видимости добродетели"63. Они не помышляли 
никогда ни о чем, кроме как "сколотить состояние" и обзавестись 
титулами ради удовлетворения собственного тщеславия.

Как и другие просветители, Болингброк подвергал резкой кри
тике государственных чиновников и придворных, людей, "лишен
ных принципов и чистой совести", говоря о них: "Проститутки, бес
стыдно выставляющие себя на продажу, саранча, опустошающая 
землю, толпы соглядатаев, сонмы паразитов, хоры льстецов -  все 
окружат трон под покровительством подобных министров, и целые 
рои мелких, назойливых, безымянных насекомых будут жужжать и 
гудеть в каждом уголке двора"64. Если подобный двор достанется в 
наследство Королю-Патриоту, то он должен без промедления, 
на взгляд Болингброка, подобных министров и их пособников "всех 
скопом" прогнать со двора. Первой заботой Короля-Патриота ста
новится "очищение" своего двора и привлечение на службу людей, 
готовых руководствоваться такими же принципами, с помощью ко
торых намерен управлять он сам.

О том, какими должны быть министры, Болингброк писал в 
памфлете "О хороших и плохих министрах". Достойные служения 
делу нации государственные мужи -  это люди великие, мудрые, 
знатные по происхождению, унаследовавшие достоинства своих 
предков, вежливые и предупредительные в общении, хорошо обра
зованные, разбирающиеся в английской конституции, законах и го
сударственном устройстве страны. Они преданы короне и отлича
ются глубокой религиозностью. Эти люди не стремятся возвеличить 
свой род и почитают личные достоинства, а не заслуги и титулы 
основанием для дружбы. Каждую возможность они используют для 
того, чтобы сделать своих сограждан счастливыми. Как правило, 
такие министры "справедливы во всех своих суждениях, умеренны в 
желаниях и преданы истине". Они не бывают подобострастными, ес
ли находятся не у дел, и не становятся деспотами, придя к власти. 
Министры с особым вниманием относятся к выбору должностных 
лиц и следят за тем, чтобы общественные деньги, выплачиваемые
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им, покрывали лишь расходы на жизнь, приличествующую занима
емому положению. Не менее важно, считал Болингброк, чтобы 
должностные лица "не имели никаких преимуществ от своей служ
бы", а напротив, скорее почувствовали бы ее тяжесть, служа ради 
блага народа. Подобный идеал министра, изображенный просвети
телем, был настолько далек от реальности, что заставил самого 
автора признать: "Людей подобного рода, как сияющих звезд на не
босклоне, очень мало"65. Чаще же всего министры плохо разбира
ются в государственных делах и подбирают на должности таких же 
малосведущих лиц, какими являются сами, да еще и правят "с помо
щью коррупции и раздоров".

Важное значение Болингброк придавал независимости Короля- 
Патриота от политических партий. Король-Патриот, на его взгляд, 
должен править в качестве "отца всего своего народа”, а "не обру
чаться ни с одной партией в отдельности". Если же король отдает 
предпочтение какой-либо партии, то это неизбежно приводит к гос
подству фракции правителя, либо фракции его министров, что, 
в свою очередь, влечет за собой угнетение всего народа. Вместо то
го чтобы поддерживать разногласия в обществе, в том числе и пар
тийные, и возглавлять одну из партий, Король-Патриот должен 
встать во главе всего народа и подчинить все партии себе. Ну, а ес
ли правитель замышляет "дурное", тогда он стремится разобщить 
свой народ. Болингброк допускал: на определенном этапе сотрудни
чества с одной из партий король может добиться успеха, участвуя в 
"дележе добычи, вырванной у разделенной и ограбленной ими на
ции". Однако очень скоро партия выродится во фракцию, король 
обратится в тирана, а его правительство сделается группой заговор
щиков, замышляющих недоброе против своего народа66.

Болингброк убежден: в делах государственного управления 
Король-Патриот вообще не нуждается в партиях. К тому же вероят
ность возникновения оппозиции в его царствование, полагал просве
титель, попросту ничтожна. Если к правительству, пользующемуся 
"высокой репутацией", люди будут относиться с добрыми чувства
ми, то "стимулы" к созданию оппозиции во многом утратят силу. 
Но даже если появятся реальные основания для создания оппозиции, 
когда начнут раздаваться жалобы по поводу нанесенных обид, будут 
указывать на ошибки и злоупотребления властей, если министры 
подвергнутся преследованиям со стороны противников, то и тогда 
Король-Патриот не должен обращаться к созданию собственной 
партии. Болингброк считал: Король-Патриот располагает "более 
открытыми, благородными и более действенными" средствами и по
тому, не прибегая к партиям, сумеет загладить обиды, поправить 
ошибки и наставить на путь истинный либо покарать виновных ми
нистров67. Впрочем, при необходимости Король-Патриот отыщет 
способ, как покончить с оппозицией, тем более, что любому британ
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скому королю достаточно средств для подавления и усмирения оппо
зиции. Что это за "средства подавления" оппозиции, Болингброк не 
поясняет, и потому остается только догадываться: скорее всего это 
были подкуп, пенсии, должности или, на худой конец, репрессивное 
законодательство, которое всегда было в ходу у любого правителя в 
его борьбе с оппозицией.

Подобные рассуждения Болингброка о "хорошем" правлении 
Короля-Патриота, исключавшем возможность возникновения пар
тийной оппозиции, представляли, на наш взгляд, утопию чистой во
ды. К тому же если учесть, что сам просветитель был в гуще реаль
ных политических событий, активно участвовал в партийной борьбе 
на стороне правящей партии, а затем побывал и в оппозиции, то тем 
более, представляются надуманными его высказывания о том, что 
правитель всегда найдет "благородные средства" для устранения 
возникающих злоупотреблений. Как известно, в борьбе за власть 
монархи не гнушались использовать любые средства. И сам Болинг
брок, находясь на посту государственного секретаря в правление ко
ролевы Анны, не раз в том убеждался. Поэтому его рассуждения 
о возможности правления Короля-Патриота без партий и партийной 
оппозиции напоминали собой представления об идеальном короле 
средневековья времен Тюдоров или первых Стюартов, носили ха
рактер ностальгических воспоминаний о патриархальном феодаль
ном обществе, каковым являлась Англия периода абсолютной мо
нархии.

Болингброк был твердо убежден: для достижения благих целей 
правления Королю-Патриоту необходимо добиться сплочения наро
да. "Наш воображаемый король должен видеть в единстве своего 
народа величайшее для себя преимущество", -  подчеркивал он. 
Более того, просветитель считал для правителя важным проявление 
заботы не только о сплочении нации, но и о своем объединении с на
родом. "Если государь и народ едины, -  утверждал Болингброк, -  
ничто не может им повредить". Единство нации и Короля-Патриота 
"поможет разрушить не один коварный замысел, сохранить в чисто
те добродетель и хоть в какой-то степени обуздать порок"68. 
Как видно, единство нации представлялось Болингброку великой 
целью Короля-Патриота. В то же время просветитель не пояснял, 
каким путем возможно было бы подобного "единения" достигнуть. 
К тому же он допускал, что народ может расходиться с королем по 
поводу всей его политики или отдельных вопросов, а также крити
ковать должностных лиц, находящихся на государственной службе. 
Просветитель выражал опасения, что все это приведет к расколу на
ции, возникнут расхождения по поводу повиновения государю и об
разуется партия, "достаточно сплоченная и крепкая духом, чтобы 
противоборствовать законному правительству силой оружия"69. 
Чтобы избежать подобной опасности, король и должен, на взгляд
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Болингброка, больше внимания уделять мерам, направленным на 
достижение сплочения нации.

В высказываниях Болингброка встречались также рассужде
ния по поводу сопротивления тирании. Задаваясь вопросом, как по
ведет себя Король-Патриот, если часть его подданных выступит 
против него с оружием в руках, он отмечал: в подобной ситуации 
правителю необходимо сплотить ряды подданных и самому сбли
зиться с ними. Ну, а если подобные меры окажутся безрезультат
ными, тогда возможно с оружием в руках преследовать тех, кто за
мышляет поднять оружие против короля. Но в то же время 
Король-Патриот обязан оставаться "отцом своего народа" и, даже 
выступая против подданных, "преследовать их как непокорных де
тей, которых надо возвратить в лоно семьи, а не как непримири
мых врагов, которых он стремится истребить"70. Как видно, 
Болингброк допускал возможность подавления выступлений недо
вольного народа с помощью силы. И в этом особенно ярко прояви
лась ограниченность буржуазного просветителя, стоявшего на 
страже интересов власть имущих.

Изображая идеал правления Короля-Патриота, просветитель 
полагал: именно при таком правлении конституция возродится, кор
рупция перестанет влиять на власть предержащих, партийные фрак
ции исчезнут, подданные перестанут творить зло и научатся делать 
добро. В правление Короля-Патриота, по мнению Болингброка, бу
дет достигнуто общественное спокойствие, а также мир и счастье 
всех граждан страны. Заметим, что подобный идеал короля, пред
ставленный Болингброком, самому автору казался подобием чуда, 
"столь редко встречающегося и столь мало доступного постиже
нию"71. Болингброк признавал, что некое подобие такого правления 
имело место лишь во времена королевы Елизаветы Тюдор.

Итак, как мы могли убедиться, произведение Болингброка о 
Короле-Патриоте представляло собой явную утопию. В работе, 
предназначенной наставлять и инструктировать правителей, мало 
что подходило для буржуазного общества. По большей части ее 
идеи служили своеобразным призывом к возвращению тюдоров
ской автократии: "назад, к Елизавете!" Представленный Болингбро
ком правитель являлся главой патриархальной семьи. Надо при
знать, что подобные идеи, воспевающие и идеализирующие коро
левскую власть, пусть даже и ограниченную законом, были типич
ными для средневековья, когда господствовал феодализм. Для но
вой, буржуазной Англии подобные теории представлялись скорее 
отжившими свой век химерами, чем руководством к действию. Вот 
почему произведение Болингброка о Короле-Патриоте многие ис
торики справедливо окрестили утопией72. Яркую оценку труда про
светителя дал Барг: «Поскольку речь идет о будущем и "возмож
ном" в современной Болингброку Англии -  перед нами чистейшей

320



воды политическая утопия. Поскольку же речь идет об анализе при
роды власти как таковой -  перед нами интереснейший памятник по
литической мысли первой половины XVIII в.»73

Существенное место в политических трактатах Болингброка от
водилось также вопросу о политических партиях. Подобно другим 
просветителям, он пытался представить себя внепартийным наблю
дателем, утверждая, что его мысли "отличаются от рассуждений как 
тори, так и вигов"74. Между тем политическая платформа просвети
теля была во многом тождественна торийской. Он также отстаивал 
"земельные" интересы, о чем неоднократно заявлял в своих рабо
тах75. К вигам, защитникам "денежных" интересов, он относился до
вольно критично.

Свои мысли по поводу партий просветитель изложил в знамени
том труде "Рассуждение о партиях". Данное произведение быстро 
завоевало популярность, выдержав на протяжении четырех лет пять 
изданий, а затем в переводе появилось во Франции и в других стра
нах. В беседе с Попом Свифт отмечал: "Рассуждение о партиях" на
писано просто "мастерски"76. Впрочем, сам автор также гордился 
собственным "детищем". Начиналось произведение с посвящения 
премьер-министру Уолполу, в котором автор объявлял целью свое
го труда устранение прежних с ним разногласий, которые вызывали 
раздоры между партиями, а также способствовали усилению кор
рупции в управлении. Обращаясь к истории возникновения партий, 
Болингброк подчеркивал: несмотря на то что партии противопо
ложны по своему характеру, однако каждая из них заявляет, что 
именно ее принципы соответствуют единой для всех конституции77. 
Что же это за принципы? Вера в божественное происхождение ко
ролевской власти и наследственное право престолонаследия, пассив
ное подчинение, непротивление, рабство и папство -  вот что, на 
взгляд Болингброка, характеризовало идеологию партии тори до 
Славной революции78. Однако после революции идеология партии, 
как верно подметил Болингброк, претерпела существенные измене
ния. "Партии, которые существовали ранее, сошли со сцены", -  пи
сал он. Теперь обстановка изменилась, что не может не отразиться 
на взглядах представителей обеих партий. И если в прошлом "вели
чайшей" заслугой партий являлась их борьба против прерогативы 
королевской власти, когда она подняла голову так высоко, что ста
ла угрожать свободе, то теперь партии преследуют иные задачи. 
В настоящее время, полагал Болингброк, "основной заслугой пар
тий" сделалось противодействие тем, кто превозносит коррупцию, 
а также разоблачение средств, с помощью которых ее можно усо
вершенствовать "на погибель нашей конституции и, следовательно, 
нашей свободы"79. На взгляд автора "Рассуждения...", обе партии 
должны сообща выступить в борьбе против единого для всех побор
ников свободы зла -  коррупции.
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Приведенные Болингброком характеристики партий после 
Славной революции заметно отличались от тех, которыми их наде
ляли другие просветители и с которыми мы познакомились в преды
дущих очерках. И действительно, партии изменили свой характер, 
однако ни одна из них не вела сколько-нибудь серьезной компании 
против коррупции. Допуская критику в адрес подкупленных членов 
парламента или министров, представители оппозиционной партии 
тот час же забывали о таком зле, как коррупция, стоило ей занять 
место правящей. И тогда вчерашние критики коррупции сами начи
нали продавать правительственные должности, напрочь забывая о 
тех бранных и обличительных речах, с которыми они еще недавно 
выступали против коррупционеров.

Говоря об изменениях в характере и идеологии политических 
партий, Болингброк предпочитал изображать своих политических 
противников -  вигов в негативном свете. Если прежде эта партия от
стаивала власть и верховенство народа, общественный договор, 
независимость парламента, свободу, право сопротивления, исключе
ние католического наследника из престолонаследия и т.п., то после 
Славной революции, утверждал Болингброк, политические принци
пы "денежных людей" сделались "разрушительными" для конститу
ции. На его взгляд, "новые виги" -  это "остатки партии, образован
ной при Карле II с целью противостоять злонамеренным целям дво
ра... и использованной с противоположными целями королем Виль
гельмом III". Хотя Болингброк справедливо осуждал вигов за то, что 
они "чрезмерно" вовлекли Англию в дела континента, ввязавшись в 
разорительную войну с Францией, которая привела к обеднению на
рода и к "ослаблению устоев" конституции, однако эта критика но
сила исключительно классовый характер. Поскольку откровенно 
агрессивная внешняя политика правительства вигов не отвечала ин
тересам класса землевладельцев, к которому принадлежал и 
Болингброк, то, естественно, он осуждал и эту политику, и тех, кто 
являлся ее проводником.

Взгляды Болингброка на современные ему партии представляли 
собой взгляды разочаровавшегося политика, который ни к одной из 
них не относился с доверием. Просветитель утверждал: если преж
ние партии нападали на свободу, то новые подрывают ее. Современ
ные партии, по мнению Болингброка, это "убогие черви земли; по
добно прочим насекомым, сами явившись из грязи и будучи гнусней
шими среди животного царства, они способны грызть, терзать и от
равлять ядом все вокруг, и если дать им размножаться и делать свое 
дело -  могут опустошить самую плодородную страну. Подкуп и за
висимость -  вот их излюбленные темы. Они ратуют за первое как за 
средство правления, достойное похвалы, и за второе -  я имею в ви
ду продажное, скрытое прихлебательство -  как за неотъемлемую 
часть нашей конституции"80.
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Нет сомнений в том, что подобную обличительную критику по
литических партий мог представить лишь просветитель, для которо
го все негативные явления буржуазной действительности являлись 
злом, с которым необходимо было вести беспощадную борьбу. 
И одно из таких средств Болингброк усматривал в создании полити
ческой оппозиции. Подробно об этом говорится в его памфлете 
"Письма о патриотизме". "Всем, кто стремится к разрушению кон
ституции, кто преследуем лишь честолюбием и корыстолюбием, 
жаждет власти и личного обогащения, -  писал Болингброк, -  следу
ет оказывать сопротивление, пока это еще возможно и они оконча
тельно не погрязли в пороках"81. Для этой цели необходимо созда
ние оппозиционной партии. Между тем многие политические деяте
ли Англии полагают, что создание оппозиции нечестному прави
тельству является делом добровольным и потому каждый чиновник 
вправе входить в ее состав и выходить из нее, когда ему заблагорас
судится. Болингброк считал это заблуждением. На его взгляд, 
та партия, которая "оппозиционна и действует систематически, от
давая предпочтение мудрым перед глупыми, честным перед нечест
ными в управлении государством, будет пользоваться большим ува
жением, авторитетом и с легкостью достигнет поставленной цели"82.

Крамник обращал внимание на то, что Болингброк делал разли
чия между оппозицией королю и министрам. В первом случае он 
считал оппозицию "антиконституционной", а во втором -  оправдан
ной и допустимой83. Как видно, и в названном памфлете Болингброк 
придерживался такой же точки зрения на оппозицию, что и в рабо
те о Короле-Патриоте: "король не может дурно поступать", вся от
ветственность за управление ложится на плечи государственных чи
новников.

В рассуждениях Болингброка оставалось неясным, какую же ко
нечную цель преследовала оппозиция? Предполагала ли она измене
ние государственного правления или смещение должностных лиц, 
или попросту ограничивалась формальным признанием, допуская 
лишь отдельные критические замечания в адрес государственных 
чиновников всех рангов? Ответы на данные вопросы мы попыта
лись найти, обратившись к изложению Болингброком теории сопро
тивления. Как просветитель он признавал, что подданные имеют 
право оказывать неподчинение монарху в случае, если тот не соблю
дает общественный договор. «Стоит королю нарушить... взаимо
связь с народом, -  писал просветитель в "Рассуждении о партиях", -  
как он может лишиться права на то, чтобы подданные повиновались 
ему полностью и бесповоротно». Следует отметить, что в своих рас
суждениях Болингброк в отличие, к примеру, от Свифта допускал 
неповиновение не только исполнительной власти -  королю, но и за
конодательной -  парламенту. Если обе палаты парламента отка
жутся официально от всех своих прав и привилегий, а равно и прав
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и привилегий всего народа в пользу короны, тогда нация имеет пол
ное право воспротивиться верховной законодательной власти, заяв
лял просветитель. Он был твердо убежден в том, что народ имеет 
право "на противодействие любой попытке, которая не оставляет 
иных способов сохранять конституцию, кроме открытого неповино
вения"84.

Болингброк расходился во мнении со многими тори также по во
просу о пассивном повиновении и непротивлении, считая, что это, 
так же как и наследственная власть, неизбежно приведет к установ
лению тирании в стране. "Если хотя бы единожды признается Богом 
дарованное непреложное наследственное право управлять общест
вом, -  писал он в "Рассуждении о партиях", -  если хотя бы единож
ды народ признает, что он связан с... государем узами пассивного по
слушания и непротивления, узами слепого верноподданнического 
повиновения, не обусловленным взаимным обязательством со сто
роны правителя оградить свой народ от посягательств... то такие мо
нархи получают возможность благодаря силе, а не правам, которы
ми их наделяют, превратиться в тиранов; государи же, когда сила в 
их руках, склонны думать, что имеют и право на тиранию"85. Про
светитель приходил к заключению: вера народа в божественное 
происхождение королевской власти, слепое ей повиновение и непро
тивление злоупотреблениям этой власти непременно приведут к ти
рании. Вот почему Болингброк призывал сторонников непротивле
ния отказаться от своих убеждений, поскольку их пассивное повино
вение любому злу со стороны правительства неизбежно повлечет 
за собой еще большее зло -  установление тирании в стране.

Выступая против пассивного подчинения усилившейся власти 
правителя, Болингброк, подобно всем просветителям, защищал тео
рию сопротивления власти тирана. "Иной государь может своей не
обузданной суровостью раздуть пламя гражданской войны, может 
нажить себе рьяных врагов... и побудить к тому, чтобы недовольст
во... вылилось в открытый бунт", -  писал он в "Идее о Короле- 
Патриоте". Такому королю надлежит оказать сопротивление. 
"Несомненно, согласно принципам революции, -  подчеркивал 
Болингброк, -  подданный может противостоять государю, стремя
щемуся разорить и поработить весь народ, может довести это сопро
тивление до свержения государя с престола и затем изгнания его 
вместе со всем его родом"86. Заметим, что Болингброк допускал 
в случае нарушения правителем общественного договора даже его 
свержение, в чем кардинально расходился с другими тори и сбли
жался с вигами. Подобная близость взглядов Болингброка к вигским 
объяснялась, на наш взгляд, скорее всего тем, что излагались они 
в период, когда партия тори из правящей превратилась в оппозици
онную. Естественно, что и отдельные теории политических против
ников перекочевали в арсенал "новых" тори. Вот откуда наблюда
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лась явная схожесть у Болингброка на теорию сопротивления с 
взглядами Локка, Дефо и других вигов.

Следует отметить, что буржуазную революцию середины XVII в. 
Болингброк также оценивал как оказание сопротивления народом 
тиранической власти правителя. Хотя он, подобно всем представи
телям имущих классов, с явным неодобрением отзывался об этой ре
волюции, называя ее "самой гнусной узурпацией" и "самой подлой 
тиранией", которые "возобладали над народом нашим в результате 
происков худших и подлейших из людей", тем не менее считал, что 
первые короли из династии Стюартов -  Яков I и Карл I также стре
мились к тирании и потому последний из них заслуженно понес 
наказание. Именно намерение короля Карла I сделать свою власть 
деспотической и привело его к трагическому концу -  казне на эша
фоте в 1649 г. Болингброк напоминал: король Карл I, уверовав в 
безграничную преданность своего народа, чрезмерно усилил свои 
прерогативы, начал править без парламента, отбирал деньги у наро
да вопреки закону и поддерживал плохую администрацию. Деспоти
ческое правление короля, естественно, вызвало законное сопротив
ление народа. Если бы Карл I требовал от своих подданных послу
шания лишь на условиях общественного договора, то революции 
бы не произошло и, возможно, король еще пожил бы и умер своей 
смертью, заключал просветитель87.

Аналогичным образом рассматривал Болингброк и Славную ре
волюцию, которую он расценивал как результат нарушения коро
лем Яковом II общественного договора. "Смысл революции заклю
чался... в том, чтобы спасти нас от прямых покушений на нашу сво
боду и веру со стороны короля Якова", -  писал он в "Рассуждении 
о партиях"88. Подобно многим вигам, Билинброк давал самую высо
кую оценку Славной революции, утверждая, что она сделала "боль
ше, чем все остальные революции", а конституция, выработанная в 
ходе этих событий, "пережила новую весну". Просветитель заявлял: 
конституционное устройство Англии, достигнутое в результате ре
волюции, в прошлом не имело себе аналогов и было тем более цен
но, что его выработал конвент "с участием светских и церковных 
лордов, при полном и свободном представительстве всего народа"89. 
Законодательство Славной революции он называл "второй Великой 
Хартией", утверждая, что оно принесло "значительные достижения" 
для нации90. Надо признать, что подобных хвалебных оценок Слав
ной революции не от каждого вига можно было услышать. Понят
но, что просветители-виги восторженно отзывались о событиях 
1688-1689 гг., поскольку считали революцию делом своих рук. 
Но почему Болингброк (впрочем, как и Свифт), сторонник партии 
тори, выступал в ее защиту? Дело в том, что установившееся после 
революции в стране правление ограниченной монархии в равной 
степени устраивало обе партии, а следовательно, и те "денежные" и
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"земельные" интересы, которые они представляли. Поэтому прак
тически каждый, кто рассуждал о Славной революции, вне зависи
мости от партийной принадлежности, давал ей самую высокую 
оценку.

Признавая значение и достижения Славной революции для кон
ституционного развития страны, Болингброк в то же время указы
вал на ее ограниченность и незавершенность. "Замысел революции 
остался неосуществимым, -  подчеркивал он, -  нам не дано было вос
пользоваться ее плодами, а справедливые чаяния народа остались 
втуне, ибо не было сделано достаточно, чтобы выборы стали истин
но свободными, а парламент -  истинно представительным, независи
мым и единым"91. Как видно, подобная оценка просветителем Слав
ной революции заметно отличалась от официальной вигской и то- 
рийской концепций.

Просветительские взгляды Болингброка оказали весомое влия
ние на формирование его политической платформы. Он неодно
кратно выступал с обличительной критикой отдельных негативных 
явлений буржуазной действительности Англии, и прежде всего кор
рупции, которая укоренилась в ту пору в государственных учрежде
ниях страны. Подкуп, по утверждению Болингброка, практиковался 
в той или иной степени во все времена. Однако бывало, что его "дер
жали в узде стыдом и страхом перед неизбежной карой, которая гро
зила обоим -  и тому, кто подкупал, и тому, кого подкупали. На под
куп всегда жаловались, его никогда не защищали, и периодически 
даже предпринимались усилия при всеобщем одобрении пресечь 
его". Затем положение изменилось. Появились теории, согласно ко
торым невозможно якобы "соблюдать конституционную независи
мость короны", если у нее нет рычагов финансового давления на 
членов парламента. Подобные доктрины, утверждавшие законность 
и необходимость подкупа в государственном управлении, несмотря 
на всю свою "абсурдность и цинизм, -  подчеркивал Болингброк, -  
очень скоро могут войти в моду и обрести ореол священных истин".

Коррупция, на взгляд просветителя, представляла серьезную 
опасность для конституции страны. Болингброк предупреждал со
граждан: если и впредь подкуп будет широко использоваться коро
ной и парламентом, то гибель конституции неминуема. Когда в стра
не процветает коррупция, то у власти оказываются "выскочки", за
частую самые недостойные, "наихудшие из сограждан", которые 
своим возвышением и богатством обязаны не достоинству или про
исхождению, а лишь "благосклонности слабых государей и испор
ченности страны, доведенной до разорения их же разбоем". Если и 
впредь коррупция будет процветать в стране, заключал Болингброк, 
то уделом Британии станет повторение судьбы Рима. Просветитель 
напоминал: Рим сохранял свое величие, пока был добродетельным, 
но как только в нем стала процветать роскошь в угоду коррупции,
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а коррупция -  питать собой роскошь, Рим стал продажным. «Все по
шло на продажу, -  писал Болингброк в "Рассуждении о партиях", -  
выборы чиновников, судебные приговоры, декреты сената, а прода
вая и покупая все это, пустили с молотка и свободу Рима, и тогда его 
богатства, власть и слава не смогли надолго пережить его свободу». 
Чтобы народ Британии не оказался в столь же плачевном состоя
нии, просветитель призывал англичан объединить свои усилия 
в борьбе против коррупции и "оградить неприкосновенность парла
мента от порока продажности... так же, как он огражден от произво
ла королевской прерогативы"92.

Следует признать, что просветитель не раз обращался к пробле
ме усиления коррупции в правительстве. "Коррупция обращает доб
рое дело в злое, -  подчеркивал Болингброк в одном из памфлетов. -  
Взяточничество всех видов противно закону Божьему, это смерт
ный грех, который следует наказывать с беспощадной суровос
тью"93. В своем памфлете "О взяточничестве и подкупе" он рассуж
дал о тех негативных явлениях, к которым приводит коррупция. 
"Государственная измена очень часто является фатальным следст
вием коррупции", -  утверждал Болингброк. Лишь неподкупные и 
честные советники способны дать мудрый совет правителю, и толь
ко они будут всегда оставаться ему самыми преданными. Если пра
вителя будут окружать достойные и неподкупные чиновники, а не 
"льстецы и рабы его желаний", а правительство будет править, 
"не прибегая к помощи золота", то это позволит "поднять весь народ 
из состояния варварства к высшей степени величия и героическим 
доблестям", -  заключал просветитель94. Между тем коррупция в 
Англии не только продолжает сохраняться, но еще больше усилива
ется, с горечью признавал Болингброк, причем ее главными покро
вителями нередко становятся сами министры, которым по долгу 
службы надлежит бороться с подобным злом. И вообще коррупция 
чаще используется представителями олигархии, нежели монархом, 
полагал он, настойчиво призывая сограждан не допустить, чтобы 
она "превратилась в систему"95.

Каким же образом просветитель предполагал бороться с кор
рупцией? Ведущую роль в искоренении этого зла он отводил поли
тическим партиям. Болингброк утверждал: точно так же, как в прош
лом, величайшим достоинством партий являлась их борьба против 
усиления прерогативы королевской власти, угрожавшей свободе 
страны, теперь их основной задачей является противодействие тем, 
кто превозносит коррупцию, разоблачение средств, которыми ее 
можно усовершенствовать "на погибель нашей конституции и, сле
довательно, нашей свободы"96. Разоблачая коррупцию, просвети
тель в то же время был озабочен тем, чтобы борьба с ней не зашла 
слишком далеко -  не привела бы к изменению государственного 
строя Англии. Вот почему он категорично заявлял: "Истинные дру
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зья свободы должны постоянно выступать против подобных явле
ний (коррупции. -  ТЛ.), что отнюдь не требует создания новой фор
мы правления... наш долг сохранить конституцию так долго, как это 
в наших силах"97. В этих словах со всей очевидностью проявилось 
стремление одного из идеологов партии тори отстаивать ту форму 
правления, которую буржуазия и новое дворянство Англии добива
лись в ходе революций XVII в.

Изучение политических и просветительских взглядов англий
ского просветителя начала XVIII в. лорда Болингброка позволяет 
заключить, что его политическая платформа была неоднородной. 
В ней содержались элементы вигской теории, в толковании которой 
он порой стоял на позициях даже более радикальных, чем сами виги 
(к примеру, его рассуждения о возможности сопротивления законо
дательной власти, а также требование ежегодно переизбирать пар
ламент). В то же время она включала в себя и наиболее типичные 
для того времени идеи торизма. Сторонник конституционной монар
хии и сильной исполнительной власти Болингброк предстает как 
проводник идей не только "новых" тори, но и тори времен Реставра
ции. Его рассуждения о необходимости усиления королевской влас
ти, о том, что правление Короля-Патриота подобно правлению 
отца над семьей, наконец, заявление, что король не может "дурно 
поступать", -  все это напоминало учение сторонников патриархаль
ной теории Роберта Фильмера, отстаивавшего в годы революции се
редины 40-х годов XVII в. идею о расширении королевской прерога
тивы.

Наиболее близкой к патриархальной теории оказалась идея 
Болингброка о Короле-Патриоте. Его рассуждения о власти Коро
ля-Патриота, сводившиеся главным образом к выражению надежды 
на то, что идеальный король сможет осуществить в условиях буржу
азной Англии необходимые государственные реформы с целью оз
доровления общества, являлись по своей сути утопией. Вместе с тем 
они во многом способствовали формированию теории "просвещен
ного" абсолютизма. И как мы сможем убедиться, обратившись к 
следующему очерку, многие европейские просветители XVIII в., 
прежде всего Вольтер, позаимствуют из рассуждений Болингброка 
о власти Короля-Патриота отдельные положения, на основе кото
рых создадут собственную теорию о "просвещенном монархе". 
В этой связи можно утверждать, что одним из первых теоретиков 
"просвещенного" абсолютизма являлся именно Болингброк. Обли
чительная критика, которой он подвергал, по выражению Барга, 
"уродства эпохи капиталистического грюндерства на английской 
почве"98 (в особенности недостатки и пороки государственного 
управления и процветавшей в нем коррупции), по праву выдвинула 
Болингброка в первые ряды известных критиков буржуазной 
Англии начала XVIII в.
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Как сложилась судьба нашего героя после прихода к власти 
Георга I Ганноверского? Об основных событиях мы уже знаем. 
Болингброк оказался в вынужденной эмиграции, где начал писать 
политические трактаты, философские эссе. Удачно сложилась и 
его личная жизнь. В начале 1717 г. он познакомился с маркизой де 
Вилетт, происходившей из богатого и знатного французского рода. 
Маркиза была женщиной красивой, умной, хорошо образованной, 
слыла интересной собеседницей. Вскоре она стала близким другом 
Болингброка, а через год вышла за него замуж.

Вынужденная ссылка Болингброка продлилась десять лет. 
После многочисленных унизительных просьб и хлопот о прощении 
перед Георгом I, Болингброк, наконец-то, в мае 1725 г. получил раз
решение вернуться на родину. Секвестр, наложенный на его владе
ния в 1715 г., был снят. Король даровал Болингброку прощение, но 
запретил появляться в парламенте и занимать какую-либо долж
ность в государственном управлении. Болингброку исполнилось в ту 
пору сорок семь лет, и он был еще полон энергии и желания потру
диться на пользу отечеству. Оказавшись не у дел, он незамедлитель
но принялся за создание внепарламентской оппозиции, направлен
ной против кабинета министров своего давнего недруга Роберта 
Уолпола. И вскоре дом Болингброка превратился в политический 
салон членов партии тори. Его нередко посещали Свифт, Гэй, Поп 
и другие просветители. А осенью 1726 г. в доме Болингброка по
явился Вольтер. За время двухлетнего пребывания в Англии моло
дого французского литератора вышли в свет "Путешествия Гулли
вера" Свифта, которым Вольтер в беседе с Болингброком давал са
мую высокую оценку и высказывал пожелание, чтобы это произве
дение как можно быстрее было переведено на французский язык. 
Францию еще только ожидало знакомство с идеями Просвещения.

Продолжая вести активную деятельность по созданию оппози
ции, Болингброк надеялся для свержения Уолпола объединить уси
лия обеих партий, как тори, так и вигов. С этой целью он начал 
издавать журнал оппозиции "Крафтсмен" ("Кудесник"). В нем про
светитель печатал свои памфлеты, в которых обличал правление 
вигского министерства. Однако деятельность Болингброка оказа
лась безуспешной. Вскоре он понял, что борьба против кабинета 
министров для многих тори по существу превращалась в борьбу за 
правительственные должности. Потеряв интерес к организации 
оппозиции, Болингброк в 1735 г. покидает Англию, направляясь во 
Францию, на этот раз уже в добровольную эмиграцию. В письме к 
главе торийской оппозиции сэру Уиндхэму он писал: "Я до сих пор 
остаюсь все тем же изгнанником, окруженный трудностями, подвер
гающийся унижениям. Мое время минуло, тот же, кто остается 
на сцене после исполнения своей роли, заслуживает, чтобы его со 
свистом прогнали"99.
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Именно за годы жизни во Франции Болингброк и создал те про
изведения, которые обессмертили его имя: "Письма об изучении и 
пользе истории", "Письма о патриотизме", "Идея о Короле-Патрио- 
те", "История Европы с 1659 по 1713 гг.", "Трактат о метафизике" и 
многие другие.

В 1743 г. Болингброк возвратился в Англию. Свои последние го
ды жизни он провел в родовом поместье Баттерси. Здоровье его за
метно ухудшилось, но еще более, чем собственное здоровье, печали
ли Болингброка утраты близких ему по духу людей и соратников по 
политической борьбе. На смену прежним политикам приходили но
вые, цели и задачи которых представлялись ему совершенно чужды
ми и далекими. 12 декабря 1751 г. на семьдесят третьем году жизни 
лорд Болингброк тихо скончался.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

А Н Г Л И Й С К О Е  Н А С Л Е Д И Е  
В КУЛЬТУРЕ Ф Р А Н Ц И И  И Р О С С И И

Англия начала XVIII в. представлялась иностранцам передовой 
для своего времени страной, с динамично развивающейся экономи
кой, прогрессивной политической структурой, богатой культурой. 
Заметно отличавшаяся от других европейских стран, в которых все 
еще господствовал старый, феодальный порядок, Британия не мог
ла не привлекать внимания соседей. Сведения о достижениях в обла
сти экономики, торговли и сельского хозяйства, о политическом и 
культурном развитии Англии распространялись благодаря книгам, 
газетам, журналам, а также трактатам и памфлетам, в изобилии 
поступавшим на континент. Но не только. Дипломаты и купцы, ли
тераторы и путешественники, государственные чиновники и студен
ты посещали Англию в XVIII в. довольно часто. Они также станови
лись носителями информации об этой удивительной стране, о жизни 
англичан и их необычных порядках. Да и сами обитатели Британ
ских островов бывали по долгу службы, или просто путешествуя, 
на континенте. Их знакомство с гражданами других европейских го
сударств способствовало установлению межнационального культур
ного диалога.

В какой мере достижения английской культуры, нашедшие наи
более яркое выражение в Просвещении, повлияли на передовые 
умы других европейских государств, мы попытались выяснить 
на примере двух стран -  Франции и России.



БРИТАНСКИЙ "СЛЕД" В ТВОРЧЕСТВЕ 
ЭНЦИКЛОПЕДИСТОВ ФРАНЦИИ

Впервые зародившись в последние десятилетия XVII в. на анг
лийской почве, просветительские идеи вскоре заняли господствую
щее положение в общественной мысли ряда стран Европы и Амери
ки. В этой связи закономерен вопрос: сказалось ли английское 
"наследие" на развитии просветительской мысли в других странах, и 
прежде всего во Франции? Данный вопрос интересовал многих ис
следователей, но специально никем из них не изучался. Как прави
ло, ученые лишь ограничивались признанием факта идейного воз
действия английских просветителей на их последователей за рубе
жом. К примеру, Ф. Херншоу отмечал, что произведения Болинг- 
брока оказали "глубокое влияние на Монтескье и Вольтера и через 
них способствовали выработке принципов Американской конститу
ции"1. Р. Портер и М. Тейч подчеркивали, что просветительские 
идеи из Англии проникли во Францию через произведения англий
ских философов Дж. Толанда, А. Коллинза, графа Шефтсбери. 
Большой интерес, на их взгляд, вызывали во Франции и морально- 
этические произведения первых журналистов Англии -  Р. Стиля и 
Дж. Аддисона. По признанию Ж.Ж. Руссо, издаваемый ими журнал 
"Спектейтор" делал людей "более мудрыми и добрыми"2. О влиянии 
Дж. Локка, Дж. Свифта и Болингброка на формирование просвети
тельских взглядов Вольтера упоминал и К. Маклин3.

Важная в научном плане, но все еще недостаточно изученная 
проблема идейных истоков французского Просвещения привлекла и 
наше внимание. Мы задались целью проследить, каким путем проис
ходило знакомство французских энциклопедистов с творчеством 
английских просветителей, и выяснить, какие его положения сдела
лись для них наиболее притягательными.

Говоря о понятии энциклопедизма в культуре Просвещения, под 
которым мы подразумеваем прежде всего высокообразованность и 
просвещенность его представителей, следует признать, что и первые 
просветители Англии в определенной мере были также энциклопе
дистами. И в этом прежде всего убеждают биографии деятелей ран
него английского Просвещения: Локка, Свифта, Дефо, Болингбро
ка, Стиля, Аддисона, Темпля, Сомерса, Галифакса, Ходли, Толанда, 
Мойля, Молсуорта, Дэвнента4. Все они происходили из имущих сло
ев (родовитой аристократии, либо семей священнослужителей или 
юристов, реже -  из купечества) и имели возможности для получения 
прекрасного образования как в английских университетах, так и на 
континенте. Высокообразованных людей в Англии в ту пору гото
вили, как мы уже знаем, и диссентерские академии. Некоторые из 
просветителей совершенствовали свое образование за границей.
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Прекрасное знание языков, в том числе латыни, позволяло им зна
комиться с произведениями не только современных, но и древних 
философов, политиков, историков, юристов. В их домах нередко 
имелись богатейшие библиотеки. Своими коллекциями книг про
славились известный юрист Джон Сомерс и дипломат Уильям 
Темпль. Просветители активно участвовали в политической жизни 
страны, работали в парламенте, суде, министерствах, Тайном Сове
те. Были членами партий тори или вигов.

Естественно, что подобная деятельность в высших эшелонах 
власти требовала самых разносторонних и глубоких знаний в раз
личных областях экономики, политики, в законотворчестве и судо
производстве. Хотя не все представители английского Просвещения 
занимались литературным ремеслом (среди них были не только пи
сатели, драматурги и журналисты, но и ученые, юристы, военные, 
священнослужители, врачи, дипломаты, купцы), однако практичес
ки все они отменно владели пером, о чем свидетельствуют их много
численные трактаты, дошедшие до нас. Это были люди высокооб
разованные и просвещенные, и их по праву можно было бы причис
лить к "энциклопедистам" XVIII столетия. Неудивительно, что сво
ими работами они не только обессмертили собственные имена, но и 
оказали глубокое влияние на последующие поколения деятелей 
европейского и американского Просвещения. Философское учение 
Локка и Толанда, научные труды Ньютона, исторические изыска
ния Болингброка, социально-экономические проекты Дефо, дидак
тические программы Локка и Дефо, сатирические трактаты Свифта 
сделались основополагающими, "программными" для мыслителей 
других стран, и в первую очередь для французских энциклопедистов.

Знакомство французов с идеями английского Просвещения 
осуществлялось двумя путями: через произведения наиболее вид
ных его представителей, а также благодаря непосредственным 
контактам, встречам и беседам. Как отмечал американский уче
ный Н. Капалди, существовало три вида подобных контактов: по
литическая эмиграция, путешествия и совершенствование образо
вания (grand tour)5.

Вольтер и Монтескье познакомились с Болингброком во Фран
ции, куда английский лорд бежал в 1714 г., спасаясь от преследова
ний вигского кабинета министров. Болингброк поселился вблизи 
Орлеана, в небольшом местечке Лясурс. Встречи и беседы мыслите
лей двух стран оказались весьма плодотворными: они стали, как 
утверждал И. Крамник, "связующими звеньями" между французски
ми и английскими идеями раннего Просвещения6. А в 1726 г. в поли
тической ссылке оказался Вольтер. Местом его эмиграции стала 
Англия. Побывали здесь также Гельвеций и Монтескье, правда, уже 
не как политические изгнанники, а как обычные путешественники. 
В свою очередь, и английские просветители нередко выезжали на
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континент. Дипломат Уильям Темпль в молодости четыре года про
вел за границей, совершенствуя свои знания языков во Франции, 
Голландии, Германии, Фландрии. Несколько лет прожил в Европе 
также Даниель Дефо, который знакомился с устройством промыш
ленных предприятий во Франции, Италии, Испании, Португалии. 
Свое образование продолжил на континенте (во Франции, Италии, 
Швейцарии, Австрии, Голландии, Германии) драматург и журналист 
Джозеф Аддисон. Девятнадцатилетним юношей впервые посетил 
Париж и Рим лорд Болингброк. В университетах Парижа и Женевы 
обучался маркиз Галифакс. Побывал в Европе так называемый но
вый республиканец Эндрю Флетчер. Несколько лет провел в путе
шествиях по европейским странам философ Джон Толанд. Думает
ся, что визиты этих видных деятелей в европейские страны, и преж
де всего во Францию, не прошли бесследно для просвещенных умов 
континента.

Наиболее ощутимо сказалось английское влияние на тех деяте
лях европейского Просвещения, которым довелось побывать в Анг
лии. Особенно наглядно это видно на примере Вольтера, который 
прожил здесь с 1726 по 1729 г. Создатель знаменитого "Эдипа" в ту 
пору уже был хорошо известен на Британских островах, где его 
встретили с особым почетом. Знакомство с Англией произвело на 
Вольтера неизгладимое впечатление. В особое восхищение привело 
его конституционное устройство страны. «Английская нация, -  пи
сал он позднее в "Философских письмах", -  единственная на Земле, 
добившаяся ограничения королевской власти путем сопротивления, 
а также установившая с помощью последовательных усилий то муд
рое правление, при котором государь, всемогущий, когда речь идет 
о благих делах, оказывается связанным по рукам и ногам, если наме
ревается совершить зло; при котором вельможи являются гражда
нами без надменности и вассалов, а народ без смут принимает учас
тие в управлении»7. Вольтер обращал также внимание на существу
ющее между общинами, лордами и королем "согласие", считая по
добное сочетание "счастливым". Впрочем, мимо пристального 
взгляда мыслителя не прошли незамеченными и некоторые "изъя
ны" английской системы правления. Вольтер подметил присущую 
парламентариям коррупцию. При случае, отмечал он, члены анг
лийского парламента "продают свои голоса точно так же, как это 
делалось в Риме"8. Однако это было, пожалуй, единственным крити
ческим замечанием Вольтера по поводу английских порядков. Не 
исключено, что оно было сделано под влиянием известного борца с 
коррупцией лорда Болингброка.

Экономические реформы "превосходного короля Вильгель
ма III", на взгляд Вольтера, заметно облегчили положение простого 
народа, который перестал чувствовать себя "угнетенным и обижен
ным". "Ноги крестьянина не стирают деревянные башмаки, он ест
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Жан-Антуан Гудон. Вольтер в кресле.
1781 г.

белый хлеб, хорошо одевается, не боится увеличить поголовье сво
его стада или покрыть свою крышу черепицей под угрозой повыше
ния налога в следующем году". Короче говоря, заключал Вольтер, 
крестьяне живут "свободными людьми". Представленная им столь 
идиллическая картина жизни английских крестьян не вполне соот
ветствовала действительности. Вероятно, французский мыслитель 
делал подобные выводы, сравнивая уровень жизни крестьянства 
своей страны с тем, как жили фермеры Англии. И действительно, 
в буржуазной Англии оно было более зажиточным, нежели в фео
дальной Франции. Не случайно специалисты окрестили начало 
XVIII в. в Англии "золотым веком сельского работника"9. Однако, 
по признанию Дефо, исследовавшего экономическое положение
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страны, наряду с богатыми и процветающими крестьянами было не
мало тех, кто "испытывал сильную нужду"10. Кроме того, по-преж
нему оставалась нерешенной проблема пауперов, ряды которых по
полняли как горожане, так и сельские труженики Англии.

Не ограничиваясь констатацией достижений в английской эко
номике, достигнутых в правление короля Вильгельма Оранского, 
Вольтер пытался выявить их причины. Так, он отметил решающую 
роль торговли в успешном развитии экономики Англии. На его 
взгляд, торговля обеспечила "рост величия государства", обогатив 
английских горожан, "способствовала их освобождению". Свобода 
же эта, в свою очередь, вызвала расширение торговли. Именно тор
говля "мало-помалу породила морские силы, с помощью которых 
англичане стали повелителями морей". Вольтер приходил к заклю
чению о том, что подобное положение вещей "вызывает у англий
ского купца справедливое чувство гордости и заставляет его, не без 
некоторого основания, сравнивать себя с римским гражданином, по
этому младшие сыновья пэров королевства вовсе не пренебрегают 
коммерцией"11.

Высоко оценивая достижения английской нации в сфере эконо
мики, политики, законодательства и культуры, Вольтер тесно свя
зывал их с результатами двух революций XVII в. "Без сомнения, -  
подчеркивал он, -  установить свободу в Англии стоило недешево. 
Идол деспотической власти был потоплен в морях крови, однако ан
гличане вовсе не считали, что они слишком дорого заплатили за до
стойное законодательство"12. Позднее в своих трудах философ не 
раз обращался к событиям английских революций, явно отдавая 
предпочтение Славной революции 1688-1689 гг.13

Результатом поездки Вольтера в Англию стали его знаменитые 
"Письма об англичанах", которые были опубликованы в Лондоне в 
1733 г., а через год -  в Париже под названием "Философские пись
ма". Это произведение вызвало гнев французских властей, издавших 
приказ об аресте его автора. Лишь чудом опальному сочинителю 
удалось избежать ареста, эмигрировав в Голландию.

Посещение Англии позволило Вольтеру не только ознакомиться 
с различными достижениями страны, но также ближе и глубже узнать 
труды деятелей культуры, и прежде всего первых просветителей Ан
глии. В каталоге книг библиотеки Вольтера сохранились названия 
многих трудов английских просветителей: лорда Болингброка, 
Дж. Локка, два тома "Избранных произведений" Дж. Свифта, три то
ма "Избранных философских произведений" Дж. Толанда, отдельные 
работы Дж. Гэя, У. Конгрива, А. Коллинза, Дж. Аддисона, Р. Стиля, 
И. Ньютона14. В "Философских письмах" встречаются ссылки на тру
ды Шефтсбери, А. Попа, М. Прайора, маркиза Галифакса.

Особенно высоко ценил Вольтер английского философа Джона 
Локка. Он не просто "открыл" его для Франции, но, как отмечал
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В.Н. Кузнецов, именно с Вольтера "началась всеевропейская извест
ность Локка". Письмо за № 13 в "Философских письмах" посвящено 
"господину Локку". Автор восхищался его "мудрым методическим 
умом" и "точной логикой", хотя тот и не был "великим математи
ком". Метод познания, используемый Локком, представлялся 
Вольтеру совершенным. "Локк развернул перед человеком карти
ну человеческого разума, как превосходный анатом объясняет 
механизм человеческого тела. Всюду он пользовался светочем 
физики; иногда он осмеливается утверждать, но осмеливается так
же и сомневаться, вместо того чтобы сразу же дать определение 
всему тому, чего мы не знаем; он шаг за шагом исследует то, что 
мы хотели бы знать... Вдребезги разбив врожденные идеи и полно
стью отвергнув тщеславное убеждение, будто мы постоянно мыс
лим, Локк устанавливает, что все наши идеи мы получаем через 
ощущения, прослеживает человеческое сознание во всех его функ
циях..."15 Анализируя взгляды своего английского предшественни
ка, Вольтер приходит к заключению о "мудром и непритязатель
ном” характере философии Локка.

Наряду с Локком Вольтер "открыл" своим соотечественникам 
также другого выдающегося англичанина -  физика И. Ньютона. Он 
называл Ньютона "одним из величайших людей всех времен", "гени
ем", принадлежавшим "всем академиям Европы". Как отмечал 
Н.И. Идельсон, сравнительно новая в те времена "ньютоновская до
ктрина" произвела огромное впечатление на Вольтера, который 
вскоре "сделался ее первым глашатаем во Франции"16. Вольтер ста
новится "ньютоньянцем": первым в Европе он признал необходи
мость популяризации учения Ньютона в широких кругах и в 1738 г. 
издал в Амстердаме "Элементы философии Ньютона, доведенные 
до всеобщего понимания".

Вольтер обращал внимание на "мощный талант" Ньютона, ис
пользуемый ученым "для самообразования и просвещения других". 
Он приходил к заключению о том, что Ньютон "действительно 
велик" и вряд ли его можно сравнить с кем-то еще "на протяжении 
десяти веков". В "Философских письмах" Вольтер подробно анали
зировал изложенную Ньютоном систему тяготения и его учения 
об оптике, о бесконечности, о хронологии. "Прославленный 
Ньютон", подчеркивал философ, мог родиться только в Англии, 
где почитают "человеческий разум". В других же европейских 
странах еще не настали "времена Ньютона", поэтому его книги по
падают под арест, как в Риме, или сжигаются на костре, как в Лис
сабоне. "Великое счастье" Ньютона, заключал Вольтер, "состояло 
не только в том, что он родился в свободной стране, но и в том, что 
родился он во времена, когда схоластическая нетерпимость была 
изгнана, когда культивировался лишь разум и мир мог быть лишь 
его учеником, но не его врагом". К сказанному добавим еще одну
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деталь: авторство ставшей хрестоматийной легенды о падающем 
яблоке, которое будто бы натолкнуло Ньютона на создание 
теории о гравитационном притяжении, также приписывается 
Вольтеру.

К просвещенным умам Европы Вольтер причислял и лорда 
Болингброка. Хотя философ не всегда соглашался с учением своего 
английского друга о деизме, тем не менее он высоко ценил его ис
следование о книгах пророка Моисея: "Для человеческого ума не
возможно возразить что-нибудь разумное на все, что сказал милорд 
Болингброк". Его книга, по признанию Вольтера, это "гром, пора
зивший суеверие". "Милорду Болингброку было дано разрушить тео
логическое безумие, так же как Ньютону было дано уничтожить 
ошибки в физике"17. Вольтер высоко ценил просвещенность 
Болингброка, отмечая не только его дар "произносить экспромтом 
речи в парламенте", но и чистоту языка, которую сравнивал с "каби
нетными сочинениями" Свифта. На взгляд философа, Болингброк 
являлся настоящим "украшением" английской Академии наук. 
Высоко оценивая заслуги Болингброка в борьбе с суеверием и его 
просвещенность, Вольтер по каким-то причинам упустил из виду его 
достижения на ниве изучения истории. Да и вообще, по его мнению, 
у англичан "вовсе нет хороших историков"18. Это позволяет предпо
ложить, что он либо не был знаком с историческими трудами 
Болингброка основательно, либо не причислял таковые к историче
ским работам.

Важное место в "Философских письмах" занимали оценки Воль
тера произведений английских литераторов эпохи раннего Просве
щения. Он высоко ценил сатирические произведения "гениального 
доктора Свифта", которого сравнивал с Рабле: "Свифт, как и Рабле, 
имеет честь быть священником и, как он, подвергает осмеянию все 
и вся". На взгляд Вольтера, Свифт -  это Рабле "в хорошем смысле 
этого слова", правда, он не владеет его веселостью, но зато "облада
ет всей той изысканностью, тем разумом, взыскательностью и хоро
шим вкусом, которых так недостает "медонскому кюре". Вольтера 
восхищала и поэзия Свифта, отличающаяся "отменным вкусом, поч
ти неподражаемым"19.

Прекрасный знаток современной драматургии, сам являвшийся 
автором ряда пьес, Вольтер по заслугам оценил "Катона" Дж. Адди
сона. Он отмечал, что Аддисон первым из англичан создал "дельную 
пьесу", написав ее "от начала до конца с изяществом". "Катон", 
на взгляд Вольтера, это "шедевр по своему слогу и красоте стиха". 
Просветитель не забыл отметить и достоинства английской коме
дии, отдав должное У. Конгриву, который "более всех содействовал 
росту славы комедийного театра". И хотя Конгрив написал немного 
пьес, отмечал Вольтер, но все они "в своем роде выдающиеся", 
"самые остроумные и меткие". К "хорошим комическим поэтам"
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Вольтер причислял также Р. Стиля. Не забыл Вольтер отметить 
талантливых поэтов Англии А. Попа и М. Прайора.

В ряду английских просветителей конца XVII в. стоит и министр 
Г. Севиль, маркиз Галифакс, один из лидеров партии вигов. Как 
известно, маркиз Галифакс вошел в историю английской общест
венной мысли не только благодаря своим трудам, но также потому, 
что оказывал покровительство многим начинающим талантливым 
литераторам. Подобная деятельность маркиза на поприще "взращи
вания" литературных талантов была по заслугам оценена Вольте
ром. "Милорд Галифакс и многие другие культивировали литерату
ру так, как если бы ожидали, что это принесет им богатство; более 
того, они сделали искусства почетными в глазах народа". Вольтер 
признавал, что образованные люди в Англии всегда почитались. 
"Уважение, питаемое народом Англии к талантам, столь велико, 
что человек заслуженный всегда завоевывает себе там положение". 
Почести воздаются талантливым людям как при жизни (их назнача
ют на высокие государственные должности), так и после смерти: 
в Вестминстере поклоняются не королям, но политикам, и благодар
ная нация воздвигала усыпальницы "величайшим людям, содейство
вавшим ее прославлению"20.

Не только Вольтер, но и другие мыслители Франции испытали 
на себе английское влияние. Так, Монтескье, отправившись в 1728 г. 
в путешествие по Европе, первым делом посетил Англию. Как и 
Вольтер, он восхищался государственно-политическим устройством 
этой страны, подчеркивая, что английский народ "лучше всех наро
дов мира сумел воспользоваться тремя элементами, имеющими ве
ликое значение: религией, торговлей и свободой"21. Изучив труды 
своих английских предшественников, Монтескье пришел от них 
в восхищение и даже стал подражать их манере написания политиче
ских трактатов, за что его нередко упрекали критики22.

Большой интерес к Англии проявлял и основатель знаменитой 
"Энциклопедии" Д. Дидро. Уже в юные годы он зачитывался сочи
нениями Т. Гоббса, Дж. Локка, И. Ньютона, трудами английских ис
ториков. Когда же Вольтер опубликовал свои "Философские пись
ма", интерес Дидро к произведениям английских авторов еще более 
возрос. Он начал заниматься переводами: в 1743 г. вышел в свет его 
перевод "Истории Англии" Станиана, а через год началась публика
ция шеститомного "Словаря всеобщей медицины, хирургии и химии" 
Джемса, среди переводчиков которого значилось и имя Дидро. 
Вскоре он обратился к переводу "Принципов нравственной филосо
фии" графа Шефтсбери, подойдя к этой работе творчески: изложил 
воззрения английского философа, "по-своему интерпретируя и до
полняя их в соответствии с тем, как трактовались проблемы нравст
венности во французской философии. Переводческая по форме, 
данная работа Дидро имела в сущности творчески-философский ха
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рактер"23. В 1745 г. Дидро было предложено стать переводчиком 
английской "Энциклопедии" Чемберса, что натолкнуло его на 
мысль о создании собственной "Энциклопедии".

Выяснив, каким образом происходило влияние английского на
следия на французских просветителей, обратимся к изучению тех 
идей, которые привлекали философов Франции. Например, Воль
тер открыто объявлял, что намерен "воспользоваться опытом" анг
личан24. Что же более всего импонировало французским просвети
телям в идейном багаже англичан?

Вслед за Локком, Дефо, Болингброком, Стилем, Аддисоном, 
Галифаксом, которые, говоря о происхождении государственной 
власти, отстаивали теорию "общественного договора", французские 
просветители также выступали в ее защиту. Монтескье, считавший, 
что государство образуется посредством договора, утверждал: 
"Народ в высшей степени избирает тех, кому он должен поручить 
часть своей власти"25. По мнению Вольтера, король получил власть 
от народа, доверившего ему свою безопасность. Убежденным сто
ронником данной теории был и Руссо, посвятивший ее анализу про
изведение "Общественный договор"26.

В поисках наилучшей формы правления французы часто обра
щались к английской модели. Наиболее притягательным для них 
стало конституционное устройство Англии, утвердившееся после 
Славной революции, хотя, например, Вольтер считал, что "совер
шенного государственного устройства не бывало никогда", объяс
няя это тем, что "у людей есть страсти". В противном случае "не по
надобилось бы никакого государственного устройства" вовсе27. 
(Напомним, что аналогичного мнения придерживался английский 
дипломат и просветитель У. Темпль.) Однако философ отдавал 
предпочтение республиканскому правлению, полагая, что "оно всех 
более приближает людей к естественному равенству". Правда, по
следнее отнюдь не означало экономического равенства всех граж
дан в обществе. Первоочередным, на взгляд Вольтера, являлось 
равенство перед законом, который определяет "права каждого со
словия". И лучше всего законы соблюдаются в том случае, когда 
власть в государстве принадлежит королю. Являясь решительным 
противником деспотизма и произвола, которые превращают чело
веческое общество в "стадо подъяремных волов, работающих на хо
зяина", Вольтер выступал в защиту конституционной монархии по 
английскому образцу28.

Сходного взгляда на государственное правление придерживался 
и Монтескье. Он, как и англичане, с осуждением отзывался о деспо
тическом правлении, при котором все "вне всяких законов и правил 
движется волей и произволом одного лица"29. А его высказывание 
о том, что деспотизм обыкновенно "царит" "в жарких климатах", 
очень близко к рассуждениям Свифта, утверждавшего, что "умерен-
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Дени Дидро

ный климат способствует умеренным формам правления, а резко 
континентальный располагает к деспотической власти"30. Подобно 
англичанам, Монтескье явное предпочтение отдавал конституцион
ной монархии. Он считал, что "самая природа этого правления тре
бует наличия нескольких сословий, на которые опирается власть го
сударя", благодаря чему государство получает большую устойчи
вость, его строй оказывается прочнее, а правители -  в большей 
безопасности31. Нетрудно убедиться, что высказывания Монтескье 
и Вольтера о конституционной монархии были во многом созвучны 
рассуждениям Болингброка и Стиля.

Английское влияние прослеживается и в толковании Монтескье 
теории "разделения властей". Он, как Локк, Болингброк, Свифт и 
Аддисон, защищал необходимость разделения власти, утверждая, 
что "все погибнет", если "в одном и том же лице или учреждении" 
соединятся три ветви власти: "власть создавать законы, власть при
водить в исполнение постановления... и власть судить преступле
ния"32. Вслед за Свифтом, утверждавшим, что концентрация всей 
полноты власти в одних руках неизбежно приведет к установлению
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тирании, Монтескье уверял: деспотизм всегда начинался с того, что 
государи "объединяли в своем лице все отдельные власти". На его 
взгляд, законодательная власть должна вверяться представительно
му учреждению, которое состоит из двух палат -  "собрания знат
ных" и "собрания представителей народа". Выступая в защиту пред
ставительного учреждения как средоточия законодательной власти, 
Монтескье объяснял невозможность отправления законодательной 
власти всем народом33. Подобные высказывания, как нам представ
ляется, весьма напоминали рассуждения лорда Болингброка34.

Примечательно, что французские просветители, как и их пред
шественники, выступали за имущественный ценз для избирателей. 
Вольтер со всей категоричностью утверждал: должны быть лишены 
права голоса те, "у кого нет ни земли, ни дома". Монтескье ратовал 
за более широкие избирательные права для граждан, исключая из 
числа избирателей тех лиц, "положение которых так низко, что на 
них смотрят как на людей, неспособных иметь свою собственную 
волю"35.

В соответствии с теорией "разделения властей" исполнительная 
власть вверялась монарху. На этой позиции стояли просветители 
Англии, такого же мнения придерживались и французские филосо
фы. Функции исполнительной власти, писал Монтескье, "лучше вы
полняются одним, чем многими". Он фактически защищал и теорию 
"равновесия властей", выступая против вмешательства исполни
тельной власти в дела судебной, утверждая: "Министры не должны 
быть судьями"36. Данное высказывание, на наш взгляд, напоминает 
заявление известного английского юриста Джона Сомерса, который 
считал, что парламентарии не должны брать "на себя функции, им 
несвойственные", и не вмешиваться в дела судебных властей37.

Важное место в системе государственного правления Англии, 
как мы помним, занимали политические партии, а двухпартийная си
стема оставалась еще чисто английским феноменом. Быть может, 
именно этим и объяснялся тот факт, что французские энциклопеди
сты обошли вниманием проблему политических партий. Лишь Воль
тер в "Мыслях об обществе" заметил, что наличие двух партий бы
ло бы "полезным", поскольку одна из них могла бы "зорко следить 
за действиями другой".

Выступая в защиту монархии, ограниченной законом (на англий
ский манер), просветители приходили к заключению о необходимо
сти сохранения за подданными права на сопротивление, в случае ес
ли монарх преступит закон. Эта идея, подробно освещенная в трудах 
английских просветителей, нашла поддержку среди французских 
философов. Подобно Дефо, утверждавшему, что, если короли пре
вращаются в тиранов, подданные вправе "разорвать оковы и осво
бодиться от тирании"38, и Болингброку, заявлявшему, что "поддан
ный может противостоять государю, стремящемуся разорить и по
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работать весь народ, может довести это сопротивление до сверже
ния государя с престола"39, французские просветители также защи
щали это право народа. Вольтер считал, что "если государь злоупо
требляет властью или не заботится о процветании родины и о благе 
своего народа, он должен быть свергнут"40. Тираноборческие моти
вы звучат и в произведениях Руссо41.

Вместе с тем просветители Франции отнюдь не распространяли 
право сопротивления на всех граждан. Они, как и их английские 
предшественники, были убеждены, что свергнуть неугодного тира
на имеют законное право лишь представители имущих слоев. При
мером подобного сопротивления королю-деспоту им представля
лись события Славной революции. Высказывания Вольтера о двух 
революциях, свершившихся в XVII в. на Британских островах, очень 
схожи с оценками лорда Болингброка. Хотя Болингброк, как и дру
гие просветители Англии, отзывался о революции середины XVII в. 
неодобрительно, тем не менее, как мы помним, он в какой-то мере 
оправдывал действия восставшего народа, расценивая их как закон
ное сопротивление тирану-королю Карлу I, нарушившему "общест
венный договор". Славная же революция, являвшаяся, на его взгляд, 
актом сопротивления королю Якову II, сделала "больше, чем все ос
тальные революции", а конституция, выработанная в ходе ее собы
тий, была создана "с участием светских и церковных лордов, при 
полном и свободном представительстве всего народа"42. Вольтер 
также осуждал первую революцию в Англии, но в то же время оп
равдывал казнь короля-тирана Карла I, поскольку тот стремился 
"поставить свою власть выше закона"43. Что же касается Славной 
революции, то ее события заслужили самые высокие оценки Воль
тера. Симпатии философа были на стороне этой революции еще и 
потому, что она проводилась представителями имущих классов.

Как мы могли убедиться, в произведениях английских просвети
телей большое место отводилось вопросу о гражданских свободах. 
Просветители Франции также высоко ценили свободу во всех ее 
проявлениях. "Нет слова, которое получило бы столько разнообраз
ных значений и производило бы столь различное впечатление на 
умы, как слово "свобода", -  восклицал Монтескье44. Как и англича
не, он связывал понятие свободы личности с законами, установлен
ными в государстве, утверждая, что "свобода есть право делать все, 
что дозволено законами". Вольтеру нравились "свободные люди", 
сами создающие законы, "под властью которых они живут": "свобо
да состоит в том, чтобы зависеть только от законов"45. Вспомним, 
что просветители Англии, к примеру Р. Стиль, тесно увязывали по
нятия "свобода" и "собственность". Подобно Сталю, Вольтер также 
утверждал: "Самое справедливое -  это свобода и собственность"46. 
Однако философ оговаривал, что все люди равны в своих политиче
ских, но отнюдь не экономических правах. Выступая за равенство
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граждан перед законом, он, как констатировала И.И. Сиволап, "по
следовательно отстаивал идею неизбежности социального неравен
ства и экономической зависимости одних людей от других"47.

Просветители всегда выступали в поддержку свободы слова. 
Философы Франции, подобно их английским предшественникам, 
активно боролись за право граждан свободно высказывать свои 
взгляды устно или в печати. "Нет у людей никакой свободы без 
свободы высказывать свою мысль", -  утверждал Вольтер48. Мон
тескье также считал, что в свободном государстве каждый гражда
нин будет пользоваться свободой слова. Однако, как и англичане, 
французские философы не настаивали на полном упразднении 
цензуры. Заботясь о своем праве на свободу слова, они лишали его 
людей неимущих, склонных, на их взгляд, издавать антиправитель
ственные сочинения.

В вопросе о религиозной свободе французские мыслители так
же во многом следовали в фарватере у англичан. Практически все 
просветители Англии, как мы помним, были людьми верующими: 
принадлежавшие к различным конфессиям, они никогда не выступа
ли за упразднение религии и церкви. Более того, англичане резко 
отзывались о тех, кто проповедовал подобную "крамолу". На взгляд 
Локка, "совсем не могут быть терпимы те, кто отрицает бытие бо
жие"49. Противником атеизма являлся и Вольтер. Выступая с обли
чительной критикой католической церкви, он, тем не менее, не при
зывал к отмене религии вообще, полагая, что "время уничтожения 
христианской религии еще не пришло"50. По мнению Вольтера, 
"атеизм и фанатизм -  это в мире два полюса смятения и ужаса", 
а спасение от них в "золотой середине" -  в деизме51. Сторонниками 
деизма были также Монтескье и Руссо. Между тем среди англий
ских просветителей деизм не пользовался уважением. Только 
Болингброк и Толанд причисляли себя к деистам. Большинство же 
просветителей Англии принадлежали к англиканской церкви 
(Свифт, Галифакс, Аддисон, Ходли), либо к одной из протестант
ских сект (Дефо). Именно принадлежность просветителей к различ
ным конфессиям и заставляла их искать пути для компромисса и диа
лога прихожан разных церквей. Этим объясняется возникновение в 
идеологии английского Просвещения учения о религиозной свобо
де. Сама идея веротерпимости имела, по признанию М.Н. Розанова, 
"чисто английское происхождение", поскольку "нигде не было тако
го разнообразия всевозможных сект, как в Англии"52. Во Франции, 
где большинство населения принадлежало к единой -  католической 
церкви, ситуация складывалась иначе. Тем не менее французские 
просветители, быть может, не без влияния англичан, поднимали в 
своих трудах вопрос о религиозной свободе. Вольтер утверждал: 
терпимость в религии необходима. Вторил англичанам и Монтескье, 
заявляя, что было бы "полезным", чтобы "закон обязывал... различ
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ные религии не нарушать спокойствия не только государства, но 
и друг друга". Он поддерживал государственную политику, направ
ленную на признание "терпимыми многих религий", и считал, что 
верующие обязаны "соблюдать терпимость и по отношению друг к 
другу"55.

Поскольку все просветители, независимо от национальной при
надлежности, верили во всесилие просвещения на ниве обществен
ных преобразований, то неудивительно, что многие из них рассужда
ли на страницах своих произведений о проблеме образования, при
знавая ее важность для граждан в любом обществе. Они считали, 
что люди, начинающие "мыслить, просвещаться и грамотно писать", 
становятся "немного лучше и немного менее несчастными"54. Воль
тер обращал внимание на то, что в Англии, "как правило, мыслят, и 
литература там в большем почете, чем во Франции". Подобные пре
имущества философ увязывал с формой правления в государстве. 
"В Лондоне, -  писал он в "Философских письмах", -  около восьми
сот лиц пользуются правом публичных выступлений в поддержку 
национальных интересов, в свою очередь, пять или шесть тысяч че
ловек претендуют на ту же самую честь, все остальные считают се
бя их судьями, и каждый имеет возможность опубликовать свое мне
ние по поводу общественных дел. Таким образом, вся нация в целом 
поставлена перед необходимостью получать образование". 
Во Франции дело обстоит хуже: как правило, образование имеют 
должностные лица, адвокаты, врачи, представители духовенства и 
то лишь потому, что "их положение действительно требует просве
щенного ума"55. Вольтер ратовал за более широкое распростране
ние образования в обществе. Прежде всего он считал необходимым 
уделять внимание должному воспитанию и образованию верховного 
правителя -  короля. Просвещение короля, на его взгляд, позволило 
бы "соединить разум и власть", что имело бы исключительно важ
ное значение для общества. В этом Вольтер и другие просветители 
Франции явно следовали за Болингброком, обосновавшим концеп
цию "просвещенного монарха" в произведении "Идея о Короле- 
Патриоте".

Другие просветители Англии (Дефо, Галифакс, Темпль) боль
шое внимание уделяли вопросу о том, какими должны быть минист
ры, на которых возлагалась вся ответственность за управление стра
ной. Сторонником "просвещенных министров" являлся и Вольтер, 
считавший, что таковые смогут сдержать "злонамеренные начина
ния короля", провести либеральные реформы и в конечном итоге 
спасти страну от потрясений. Выступая за распространение образо
вания в обществе, Вольтер имел в виду прежде всего образование 
имущих слоев населения. Например, рассуждая об образовании де
вушек, он оговаривал, что оно необходимо только тем, кто происхо
дил из состоятельных семей. Для простолюдинок же, вынужденных
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зарабатывать себе на жизнь, образование необязательно. Сходного 
мнения придерживался Руссо. Он утверждал: "бедные, которые все 
время трудятся, не нуждаются в воспитании, ибо они сами воспиты
вают себя. В воспитании нуждаются только богатые"56. Как мы 
помним, английские просветители (Свифт, Дефо) также являлись 
сторонниками образования представителей имущих слоев.

Наиболее подробно программа образования подрастающего по
коления была представлена в знаменитом произведении Руссо 
"Эмиль, или о воспитании". Эта книга была написана под влиянием 
известной работы Локка "Мысли о воспитании", что признавал сам 
автор: "Предмет, взятый мной, и после книги Локка совершенно не 
нов". Вместе с тем Руссо подошел к наследию знаменитого англича
нина творчески, отмечая, что создавал свой труд "на основании не 
чужих идей, а своих собственных"57. Сравнительный анализ образо
вательных программ Локка и Руссо был проделан в начале XX в. 
Е.К. Семеновским. Ученый пришел к заключению: влияние Локка 
на Руссо было "особенно сильным"58. Руссо называл своего предше
ственника "мудрым Локком". Подробно проанализировав взгляды 
Локка и Руссо на воспитательно-образовательный процесс, Семе
новский указывал, что автор "Эмиля", как и Локк, придавал важное 
значение физическому воспитанию ребенка: "Упражняйте непре
рывно его тело; сделайте его крепким и здоровым, чтобы сделать 
мудрым и рассудительным"59. Как и Локк, Руссо отдавал предпочте
ние домашнему воспитанию перед школьным. Роль наставника, гу
вернера в воспитательном процессе, по мнению обоих просветите
лей, была центральной. И Руссо, и Локк считали необходимым при
учать детей к дисциплине. Оба просветителя допускали применение 
наказания в воспитательном процессе. Немало общего, на взгляд 
Семеновского, было и в теориях философов об умственном разви
тии детей.

Хотя Руссо с большим уважением относился к педагогической 
системе Локка, используя отдельные ее положения для собственной 
дидактической программы, в то же время по многим вопросам он с 
ним расходился. "Разница между питомцами Локка и Руссо очевид
на, -  писал Семеновский. -  Первый путем привычек воспитывает 
джентльмена, светского человека... Руссо, напротив, развивает в 
своем питомце чувство, создает человека простого и искреннего, 
знающего, что такое страдание, и потому сердечно относящегося ко 
всем людям. Локк считает основным правилом необходимость рас
суждать с детьми, т.е. воспитывать ребенка с помощью разума, 
а Руссо считает это правило очень вредным". Расхождения обнару
живались также в вопросе наполнения программ. В противополож
ность Локку Руссо полагал невозможным обучать двенадцатилетних 
питомцев двум иностранным языкам одновременно и не признавал 
философии и метафизики, на изучении которых настаивал Локк.
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Жан Жак Руссо

На взгляд Руссо, воспитанники скорее должны обладать познаниями 
"в сфере естественных и чисто физических наук". Различным было 
отношение просветителей к вопросу об обучении детей ремеслам. 
В то время, как Локк считал ремесло "полезным для джентльмена в 
качестве отдыха после напряженной умственной работы", Руссо по
лагал его необходимым для каждого человека как "единственное 
из занятий, которое может доставить человеку верное средство к су
ществованию".

Наличие расхождений в дидактических программах просветите
лей свидетельствовало о творческом подходе Руссо к педагогическо
му наследию Локка. В пользу оригинальности Руссо говорят и его 
идеи о женском образовании, сформулированные в "Новой Элоизе". 
Локк же вопрос о женском образовании не рассматривал подроб
но60. Однако данная проблема решалась другими просветителями 
Англии, с чем мы уже имели возможность познакомиться. Произве
дения Стиля, Аддисона, Галифакса были хорошо знакомы француз
ским мыслителям. Быть может, поэтому утверждение Вольтера о 
равенстве умственных способностей женщин и мужчин напоминало
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высказывание Толанда по поводу того, что "органы мышления у 
обоих полов одинаковы", и потому женщины, равно как и мужчины, 
приспособлены ко всем житейским делам, в том числе "в отношении 
образования, путешествий, общения с людьми, общественной дея
тельности"61. Что же касается программы женского воспитания и 
образования, представленной Руссо в "Новой Элоизе", то она имела 
ряд сходных положений с концепцией "женских академий" Дефо и с 
тем, как освещался "женский вопрос" в произведении маркиза Гали
факса "Новогодний подарок для леди, или Наставление дочери".

Итак, подведем некоторые итоги. Как видим, идейное влияние 
английских просветителей на французских мыслителей было оче
видным. Знакомство с произведениями английских авторов и лич
ные контакты открывали энциклопедистам Франции широкие воз
можности для освоения накопленного англичанами идейного бага
жа. Разработанные просветителями Англии теории ("общественно
го договора", конституционной монархии, "разделения властей", 
сопротивления деспотической власти, защиты гражданских и лично
стных свобод), а также их воспитательно-образовательные про
граммы были взяты за основу, на которой энциклопедисты создали 
уже собственные философские и политические учения.

Особенно притягательной для французских мыслителей сдела
лась английская модель государственного устройства, на которое 
оказали непосредственное влияние первые просветители -  Дефо и 
Галифакс лично участвовали в событиях Славной революции, а 
Болингброк, Сомерс, Стиль и Аддисон активно занимались разра
боткой законодательства, послужившего основой конституционной 
монархии в стране. Французские энциклопедисты отнюдь не копи
ровали английские теории. Они подходили к идейному наследию 
своих предшественников творчески и создали собственное учение, 
которое порой отличалось большей глубиной и полнотой. Они не 
скрывали своего восторга перед английскими порядками. Быть мо
жет, именно этим обстоятельством объяснялся тот факт, что энцик
лопедисты нередко обращались к теориям, которые были отнюдь 
не актуальны для французской действительности той поры (напри
мер, о двухпартийной системе или о веротерпимости). Их появление 
на континенте свидетельствовало о значительном влиянии англий
ской общественной мысли и культуры в целом. Новая эпоха требо
вал новых идей, и просветители их выдвигали. И было неважно, 
кому из них в том принадлежал приоритет.

1 Hearnshaw FJ.C. Henry St. John Viscount Bolingbroke // The Social and Political 
Ideas of Some English Thinkers of the Augustan Age. 1650-1750. L., 1929. P. 246.

2 The Enlightenment in National Context /  Ed. R. Porter, M. Teich. Cambridge, 1981. 
P. 2.

350



3 Maclean К. John Locke and English Literature of the Eighteenth Century. New 
Haven,1936.

4 Подробнее о них cur. Лабутина ТЛ. У истоков современной демократии: П о
литическая мысль английского Просвещения (1689-1714 гг.). М., 1994. 
С. 45-92, 191-194,211-212.

5 The Enlightenment: The Proper Study of Mankind /  Ed. N. Capaldi. N.Y., 1967. P. 17.
6 Kramnick I. Bolingbroke and His Circle. The Politics of Nostalgia in the Age of 

Walpole. Harvard, 1968. P. 14.
7 Вольтер. Философские письма // Вольтер. Философские сочинения. М., 

1988. С. 92.
8 Там же. С. 91.
9 George M.D. England in Transition. Life and Work in the Eighteenth Century. 

Baltimore, 1962. P. 17.
10 [Defoe D .] A Review of the State of the English Nation. L., 1709. Vol. 6. P. 142.
11 Вольтер. Указ. соч. С. 98-99.
12 Там же. С. 92.
13 Подробнее см.: Сиволап И.И. Социальные идеи Вольтера. М., 1978. С. 67-77, 

82-86.
14 Библиотека Вольтера. Каталог книг. М.; Л., 1961. С. 109, 192, 206, 267, 268, 

407, 563-564, 806 ,811,820.
15 Вольтер. Указ. соч. С. 109-111.
16 Идельсон Н.И. Вольтер и Ньютон //  Вольтер. Статьи и материалы. М.; Л., 

1948. С. 217.
17 Вольтер. Важное исследование милорда Болингброка, написанное в конце 

1736 г. // Вольтер. Бог и люди. Статьи, памфлеты, письма. В 2 т. М., 1961. 
Т. 1. С. 115, 164.

18 Вольтер. Философские письма. С. 187, 177.
19 Там же. С. 175.
20 Там же. С. 174, 182.
21 Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 437.
22 The Enlightenment... Р. 14.
23 Кузнецов В.Н. Философское наследие Дидро // Дени Дидро. Соч.: В 2 т. М., 

1986. Т. I. С. 9.
24 Вольтер. Философские письма. С. 177.
25 Монтескье Ш. Указ. соч. С. 170.
26 Сиволап И.И. Указ. соч. С. 138; Руссо Ж.Ж. Трактаты. М., 1969. С. 173.
27 Вольтер. Мысли об обществе // Вольтер. Избранные произведения. М., 

1947. С. 541-542.
28 Там же. С. 532, 542.
29 Монтескье Ш. Указ. соч. С. 169.
30 Там же. С. 215; The Works of Jonathan Swift. L„ 1843. Vol. I. P. 294.
31 Монтескье Ш. Указ. соч. С. 209.
32 Там же. С. 290-291.
33 Там же. С. 292, 294.
34 Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978. С. 189-190.
35 Монтескье Ш. Указ. соч. С. 293, 542.
36 Там же. С. 295, 229.
37 Somers J. Jura Populi Anglicani. L., 1701. P. 25-26.
38 [Defoe D.] A True Collection of the Writings of the Author of the True-Born 

Englishman. L„ 1703. Vol. 1. P. 142.
39 Болингброк. Указ. соч. С. 236.

351



40 Цит. по: Сиволап И.И. Указ. соч. С. 79.
41 Руссо Ж.Ж. Трактаты. С. 152.
42 Болингброк. Указ. соч. С. 167.
43 Цит. по: Сиволап И.И. Указ. соч. С. 80.
44 Монтескье Ш. Указ. соч. С. 288.
45 Вольтер. Избранные произведения. С. 546.
46 Там же. С. 457.
47 Сиволап И.И. Указ. соч. С. 108.
48 Вольтер. Избранные произведения. С. 484.
49 Локк Дж. Письмо о веротерпимости //  Английское свободомыслие: Д. Локк, 

Д. Толанд, А. Коллинз. М., 1981. С. 67.
50 Вольтер. Бог и люди. С. 237-238.
51 Цит. по: Сиволап И.И. С. Указ. соч. 158.
52 Розанов М.Н. История литературы эпохи Просвещения в Англии и Герма- 

нии. М., 1914. Ч. 1.С . 118-119.
53 Монтескье Ш. Указ. соч. С. 553.
54 Вольтер. Избранные произведения. С. 499.
55 Вольтер. Философские письма. С. 168-169.
56 Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения. М., 1981. С. 12, 44-45.
57 Там же. С. 22.
58 Семеновский Е.К. Сравнение педагогики Локка с педагогиками Аристотеля и 

Руссо//Вопросы педагогики. Варшава. 1912. № 1. С. 54.
59 Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения. С. 127.
60 Подробнее о взглядах Локка на женское образование см.: Советы Джона 

Локка "маленькой госпоже" // Лабутина TJI. Воспитание и образование 
англичанки в XVII веке. СПб., 2001. С. 126-129.

61 Толанд Д. Письма к Серене //Английские материалисты XVIII в. М., 1987. 
Т. 1.С. 57.



ВОСПРИЯТИЕ
АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

В ЭПОХУ ПЕТРА I

Американский ученый Э. Симмонс в книге "Английская литера
тура и культура в России (1553-1840 гг.)", изданной в 1935 г., подчер
кивал, что влияние Франции и Германии на русскую культуру изуче
но специалистами основательно. Что же касается английского влия
ния, то оно практически не анализировалось должным образом, 
несмотря на свое ощутимое присутствие в России в указанный пери
од1. Хотя история взаимоотношений Англии и России насчитывает 
четыре с половиной столетия, однако наиболее прочные основы для 
культурного диалога двух стран были заложены лишь в Век Просве
щения.

Интерес к истории становления российско-британского куль
турного диалога, который в основном пришелся на годы правления 
двух российских монархов -  Петра I и Екатерины II, не ослабевает и 
поныне. Свидетельство тому -  выход в свет ряда исследований как 
российских, так и британских ученых (Е. Анисимова, А.Б. Соколо
ва, Н.И. Павленко, А.Б. Каменского, Э. Кросса и др.)2, публикация 
новых документов ("Британия и Россия в эпоху Петра Великого"), 
а также проведение в Лондоне в 1998 г. международной научной 
конференции "Петр Великий и Запад: новые перспективы", приуро
ченной к 300-летию визита российского царя в Англию3. Обращение 
к этим и ряду других документов и исследований, связанных с исто
рией российско-британских отношений в XVIII в., дает возможность 
по-новому взглянуть на уже известные проблемы (к примеру, явля
лись ли западноевропейские заимствования благом для России), 
а также привлечь внимание к совершенно новым поворотам указан
ной темы. Так, нас интересовало, каким образом российское обще
ство относилось к привнесенным с Запада, в особенности из Англии, 
элементам европейской культуры (В понятие "культура" здесь мы 
включаем не только литературу и искусство, но также науку, техни
ку, т.е. имеем в виду культуру в самом широком смысле этого сло
ва). Представляют интерес отношение англичан к России и проводи
мым в ней петровским реформам, а также проблема зарождения ру
софобии в Великобритании (как своеобразной реакции на указан
ные реформы) в первой четверти XVIII в. Изучению этих и ряда 
других проблем, тесно связанных с российско-британскими отноше
ниями в эпоху Петра I, и посвящен данный очерк.

Близкое знакомство России с британской культурой началось 
главным образом после визита "царя Московии" в Англию в 1698 г. 
Но что предшествовало данному событию и почему именно Петру I 
суждено было открыть "окно в Европу"? Симмонс обращал внима
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ние на тот факт, что Россия, возможно, больше других европейских 
государств на протяжении столетий была широко открыта проника
ющему влиянию со стороны своих соседей. Даже в Киевской Руси в 
XI-XII вв. в культурном росте страны было ощутимо греко-визан
тийское и скандинавское влияние. После татарского ига Москов
ское государство установило торговые связи с Ганзейским союзом, 
немецкими и шведскими купцами. В конце XV в. на службу в Моск
ву приезжали итальянцы, греки, немцы, поляки. Однако прочные 
связи с Западом, в особенности с Англией, были достигнуты в прав
ление царя Ивана IV. Именно Иван Грозный, на взгляд ученого, пер
вым из русских царей открыл "окно в Европу"4.

Все началось в 1553 г., когда судно британского купца-предпри- 
нимателя Ричарда Ченслера "Bona Fortuna" застряло во льдах в устье 
Двины, близ Холмогоров. Спустившимся на берег англичанам рус
ская земля представлялась как страна "жестоких варваров, жутких 
монстров и удивительных миражей". Между тем царь, прознав о суд
не Ченслера, пригласил его "со товарищи" ко двору, где англичанам 
был оказан самый радушный прием. Иван Грозный объявил к тому 
же о своей готовности обсудить возможность установления торго
вых и дипломатических отношений с Англией. Его инициатива на
шла поддержку у царствующей в ту пору в Англии Марии Тюдор. 
Так начался долгий и тернистый путь развития отношений между 
двумя державами.

Первые тридцать лет англо-русского сотрудничества, подчер
кивал Симмонс, не прошли бесследно для России. Цели, которые 
преследовала Англия, были прежде всего коммерческими, Россия 
же открывала перед собой культурные горизонты, приглашая ре
месленников, различных специалистов. Примеру англичан после
довали и другие страны, однако британцы задавали тон. Они суме
ли добиться от царя Ивана IV больших привилегий для своей тор
говой Московской компании (освобождение от уплаты пошлин, 
особая юрисдикция для проживавших в России англичан и пр.), 
срок действия которых время от времени продлевался. "Проанг- 
лийские симпатии" Ивана IV унаследовал и царь Борис Годунов, 
которого англичане окрестили своим "лордом-протектором" (по
кровителем). Подобно Ивану Грозному, пожелавшему жениться на 
англичанке -  королеве Елизавете Тюдор, либо на родственнице 
последней -  графине Мэри Хастингс, Годунов также задумал по
родниться с королевским домом через своих детей. Впрочем, по
добные предприятия венценосных правителей Руси оказались 
тщетными.

Во второй половине XVII в., в правление уже царя Алексея Ми
хайловича Романова (1645-1676), Россия широко распахнула двери 
для всех иностранцев. Итальянцы, немцы, голландцы и англичане 
встречали самый радушный прием при дворе. Лишь французы еще
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осторожничали, с опаской взирая на Московию. "Новая аристокра
тия в России, -  писал Симмонс, -  в отличие от старой, погибшей в 
борьбе за власть, видела очевидное превосходство Западной Евро
пы в возможности улучшить свое собственное положение через об
разование и заимствования"5.

Наибольшим влиянием в ту пору пользовались немцы. Со вре
мени правления Ивана Грозного они компактно поселились около 
Москвы, основав собственную колонию. При Алексее Михайловиче 
колония насчитывала до тысячи протестантских семей. Она являла 
собой образец европейской цивилизации для многих москвичей, ко
торые стали перенимать немецкие костюмы, предметы быта, карти
ны и музыкальные инструменты. "С этого времени, -  подчеркивал 
Симмонс, -  немецкое влияние сделалось мощным фактором в поли
тическом и культурном развитии России"6. Проведение культурной 
реформы в России, на взгляд ученого, поддерживали ближайшие 
сподвижники царя: Ф.М. Ртищев, А.Л. Ордын-Нащекин, А.С. Мат
веев, В.В. Голицын. Они будто бы проявляли активный интерес 
к европейским (особенно к английской) системам правления, соци
ально-экономическим идеям, а также образовательной системе.

В Россию стали ввозить иностранные книги, которые перево
дили на русский язык проживавшие в слободе немцы. С 1550 по 
1700 гг. были переведены 134 книги, причем большая часть во вто
рой половине XVII столетия7. В значительной степени они посвяща
лись религиозным и моральным темам, но встречались и труды по 
истории, географии, астрономии, медицине, а также художественная 
литература. По приказу царя Алексея Михайловича были переведе
ны книги о жизни и смерти короля Англии Карла I Стюарта, роман- 
аллегория "Argenis" Джона Барклая и ряд других. В России стали 
изучать латынь, немецкий и польский языки.

Процесс "вестернизации" России, начатый в XVI-XVIII вв., 
не мог проходить безболезненно. В правление Алексея Михайлови
ча "национализм стал организовываться в мощную оппозицию", 
признавал Симмонс, а XVII век явился "исходной точкой" в разме
жеваниях западников и славянофилов8. Под нажимом противников 
"вестернизации", в первую очередь служителей православной церк
ви, царь издал указ, запрещавший распространение зарубежных 
книг. Однако это уже не могло поставить заслон на пути проникно
вения западного влияния. "Европейские страны проявляли большой 
интерес к стране и особенно к ее богатым неиспользованным ресур
сам, -  свидетельствовал Симмонс. -  Иностранцы в большом количе
стве прибывали в Россию, их главным мотивом было стремление 
добиться господства и влияния, они преуспевали, поскольку русские 
проявляли слабость, испытывая воздействие от несовершенства со
циальной структуры общества"9. В наибольшем фаворе среди запад
ноевропейских стран у царя Алексея Михайловича оставалась
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Англия. Британия сделалась во многом эталоном для подражания и 
для его сына -  Петра I.

Петр I первым из российских царей самолично решил от
правиться в Европу в 1697 г. В.О. Ключевский полагал, что "мысль 
о поездке на Запад рождалась сама собой из всей обстановки и на
правления деятельности Петра. Он был окружен пришельцами с 
Запада, учился их мастерствам, говорил их языком"10. В детстве 
Петра окружали игрушки по преимуществу немецкого производст
ва: "Все, во что он играл, напоминало ему немца"11. Если первый 
учитель Петра -  подьячий из Большого прихода Никита Зотов пре
подавал ему азбуку, часослов, да русскую историю, то с более серь
езными науками -  арифметикой, геометрией, артиллерией и фор
тификационном делом его знакомил голландец Тиммерман. 
Вероятно, он же научил царевича и своему родному языку. Вместе 
со своим наставником Петр, находясь в селе Преображенском, оты
скал в амбаре деда "завалявшийся английский бот", который и по
служил, на взгляд Ключевского, "родоначальником русского флота, 
пробудил в нем (Петре I) страсть к мореплаванью, повел к построй
ке флотилии на Переяславском озере, а потом под Архангель
ском"12. Однако наибольшее влияние на пробуждение у юного Пет
ра интереса к западноевропейской культуре оказали другие обита
тели Немецкой слободы, в первую очередь выходец из Женевы 
Франц Лефорт и шотландский генерал Патрик Гордон.

Немецкая слобода располагалась неподалеку от села Преобра- 
женское, где любил проводить свое время юный царевич. Эта сло
бода представляла собой удивительное смешение национальностей, 
религий, занятий, профессий и обычаев. Здесь обитали не только 
выходцы из Германии, если судить по названию слободы ("немца
ми", т.е. "немыми", не говорящими по-русски, звали в ту пору в Рос
сии всех иностранцев), но и французы, англичане, голландцы, италь
янцы. Среди них были купцы, врачи, аптекари, ремесленники, архи
текторы, владельцы мануфактур. Два кальвинистских и три люте
ранских храма, в придачу несколько школьных зданий и множество 
каменных домов -  такой выглядела Немецкая слобода, когда ее 
впервые посетил юный Петр. Он очень быстро сдружился с обита
телями Немецкой слободы, ознакомился с ее порядками и обычая
ми. Одним из первых друзей Петра в слободе стал шотландец 
Патрик Гордон. Он состоял на службе с 1661 г. у царя Алексея Ми
хайловича. Во время стрелецкого бунта 1682 г. генерал Гордон вы
казал себя как "ангел-хранитель" юного Петра, чем навсегда и за
служил его полное доверие. Степенный шотландец, осторожный и 
аккуратный, генерал Гордон, по выражению Ключевского, "наем
ная сабля, служившая в семи ордах семи царям"13, стал неизменным 
советчиком Петра I по всем важным вопросам. Он помогал модер
низировать русскую армию, участвовал во взятии Азова, давал
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Питер Лили. Петр I

Петру советы в государственных делах. Гордон не порывал со своей 
родиной, постоянно получая из Шотландии книги, карты, научные 
инструменты. Хорошо зная пиротехнику, обучил Петра делать так 
любимые им фейерверки. Царь нередко гостил в доме Гордона, 
а когда тот в 1699 г. тяжело заболел, ежедневно навещал больного.

Надо сказать, что немало шотландцев попало в Россию еще во 
второй половине XVI в. Часть из них оказались в плену у шведов и 
были освобождены русской армией. Они-то и стали хорошими вои
нами на службе у русских царей. Некоторые из них (Гамильтон, 
Лэсли, Гордон, Брюс) породнились с русскими фамилиями. По 
утверждению Симмонса, две сестры из рода Гамильтонов вышли за
муж за представителей рода Матвеевых и Нарышкиных. Одна из до

357



черей от брака Гамильтонов-Нарышкиных -  Наталья Кирилловна 
Нарышкина стала второй супругой царя Алексея Михайловича и 
матерью Петра I14. Не здесь ли кроется разгадка тех слухов о "чуже
земном происхождении" царя, которые широко муссировались в 
российском обществе в конце 90-х годов XVII в., в пору проведения 
петровских реформ? Американский историк Ричард Уортман 
утверждал: "В народе ходили слухи, что он (Петр) -  сын не царя 
Алексея, а немца, и им подменили родившуюся у царицы дочь. Дру
гие называли его шведским претендентом из Стокгольма"15. Следу
ет заметить, что новейшие исследования ученых не подтверждали 
концепцию Симмонса о "шотландском" происхождении Петра. Его 
бабка по матери, урожденная Анна Раевская, происходила из рус
ского рода, о чем сообщал Е.Б. Пчелов16. Как бы то ни было, но за
падные ученые убеждены в том, что именно "склонность к западной 
культуре и свободе" матери Петра I оказали большое влияние на ца
ря. Если учесть, что в детстве Наталья Кирилловна Нарышкина по
лучила светское образование, проявляла интерес к театральным 
представлениям и не признавала той затворнической жизни, кото
рую по обычаю вели русские аристократки, то можно предполо
жить, что Петр, глубоко и преданно любивший и почитавший свою 
мать, действительно мог находиться в детские и юношеские годы 
под ее влиянием. И потому его интерес к Немецкой слободе и Запа
ду возник далеко не случайно.

В Немецкой слободе среди шотландцев, окружавших Петра I, 
помимо Гордона были также Пол Мензус, одно время обучавший 
царя, военный маршал Джордж Огилви, прославившийся своим 
участием в войне со шведами, лейб-медик царя Роберт Арскин и 
генерал-майор Яков Брюс. Семья капитана Уильяма Брюса эми
грировала в Россию в годы гражданской войны в Англии, в сере
дине XVII в. Сын капитана Яков Брюс прославился как ученый, 
знавший химию, математику и астрономию. Приближенный к ца
рю, он участвовал в подготовке и подписании Ништадтского мира, 
перевел немало книг на русский язык, наконец, возглавил Нави- 
гацкую, Артиллерийскую и Военно-инженерную школы. В 1718 г. 
он дослужился до сенатора. Среди обитателей Немецкой слободы 
благосклонностью Петра пользовался также английский купец 
Э. Кревет, который привозил из-за границы любопытные вещи
цы. От него Петр и его приближенные переняли английские 
шапочки, камзолы и кортики с портупеями. Кревет, которого 
Петр ласково величал "креветкой", давал юному царю всевозмож
ные советы перед его визитом в Западную Европу. Среди англий
ских купцов, приближенных к Петру, были также братья Стелсы 
и У. Ллойд17. Не исключено, что в Немецкой слободе встречались 
и другие выходцы с Британских островов, но выявить их среди ос
тальных европейцев было непросто.
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Франц Лефорт

Нельзя не упомянуть еще об одном обитателе Немецкой слобо
де, оказавшем заметное влияние на Петра I, выходце из Женевы 
Франце Лефорте. Как справедливо отмечал С.Ф. Платонов, "в то 
время, как одни иностранцы имели на Петра самое хорошее влия
ние, другие его портили и развращали". Именно Лефорт "своими пи
рами и разгулами нанес Петру немало вреда"18. По меткой характе
ристике Ключевского, Франц Лефорт -  это "авантюрист, пустив
шийся за тридевять земель искать счастья... невежественный... но 
человек бывалый, веселый, говорун, вечно жизнерадостный, пре
данный друг, неутомимый кавалер в танцевальной зале, неизменный 
товарищ за бутылкой, мастер веселить и веселиться, устроить пир 
на славу с музыкой, с дамами и танцами!". Одним словом, заключал 
историк, "дебошан французский"19.
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Очевидно, что еще до визита в Западную Европу Петр I, благо
даря тесному общению с жителями Немецкой слободы, уже имел 
определенные представления о странах, которые собирался посе
тить. Однако намерение об этом вояже возникло у него отнюдь не 
случайно. В то время Россия вела войну с Турцией. В 1696 г. при под
держке созданного на верфях Воронежа флота (по преимуществу 
галерного) русская армия взяла Азов. И как позднее писал пригла
шенный на службу к Петру I английский капитан, строитель кораб
лей, доков и каналов Джон Перри, "царь был весьма доволен успе
хами своего нового флота и приобретением столь значительной кре
пости, открывавшей ему путь к Черному морю"20. Убедившись в 
"великом преимуществе, заключавшемся в морской силе", Петр 1 
заявил, что собирается в трехлетний срок построить флот из 40 во
енных судов, для чего и выписал из Голландии, Италии и Венеции 
корабельных строителей и мастеров. А пока флот строился, он воз
намерился посетить западные страны -  Австрию, Польшу, Герма
нию, Данию, Голландию, Англию, Италию. При этом своей главной 
целью Великое посольство ставило создание антитурецкой коали
ции европейских государств. Российский царь отправлялся за грани
цу также для того, чтобы "спешно ознакомиться с недостававшими 
ему надобными мастерствами: он искал на Западе техники, а не ци
вилизации", констатировал Ключевский21.

2 марта 1697 г. передовой отряд Великого посольства выехал с 
соболиной и денежной казной. Через неделю в дорогу отправился и 
царь. Всего в посольстве (переводчики, толмачи, подъячие, лекари, 
скорняки, священники, дьяки, солдаты, охрана) насчитывалось 
250 человек. Под него отрядили тысячу подвод. В составе посольства 
находились также 35 волонтеров, которые намеревались обучаться 
военно-морскому делу. Среди десятников отряда волонтеров под 
именем Петра Михайлова числился Петр I.

Деятельность Великого посольства, равно как и визит Петра I 
в Голландию и Англию освещены в исторической литературе до
вольно подробно22. Мы остановимся лишь на тех событиях, связан
ных с визитом царя в эти страны, которые оказали заметное влия
ние на его приобщение к западноевропейской культуре.

В 1697 г. 25-летний Петр увидел наконец-то Западную Европу, о 
которой ему так много толковали его друзья и знакомые из Немец
кой слободы и куда съездить уговаривал его Лефорт. В Германии 
Петр I задержался недолго, однако успел получить от прусского 
полковника артиллерии аттестат, в котором отмечалось "мужество 
и бесстрашие огнестрельного мастера" Петра Михайлова. Царя 
влекли Голландия и Англия -  самые передовые в то время страны 
Западной Европы, в которых были наиболее развиты военно-мор
ская техника и промышленность. "Голова его была занята парусами, 
реями и рулями, -  писал о русском царе британский историк XIX в.
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Т. Маколей. -  Его обширный ум, которому позавидовал бы любой 
генерал или государственный деятель, опустился до изучения мель
чайших подробностей кораблестроения и морских порядков. Сей ве
ликий законодатель и полководец превыше всего ставил должности 
боцмана и судового плотника. Именно поэтому его привлекали Гол- 
ландия и Англия, а не галереи и террасы Версаля. Он приехал в 
Амстердам, нанял себе жилище в порту, переменил свое платье на 
одежду лоцмана и записался в число работников. Сам конопатил 
борта, чинил помпы и свивал снасти. Посланники, чтобы предста
виться ему, должны были лезть на мачту, где он сидел на рее, слов
но на троне"23.

Неделю Петр проработал на частной верфи в местечке Саардам 
простым плотником. Однако красная фризовая куртка и белые хол
щовые штаны голландского рабочего не спасли его от любопытных 
жителей, которые толпами собирались на верфи, чтобы поглазеть на 
царя-плотника. Петр перебрался в Амстердам, где продолжал в тече
ние четырех месяцев работать плотником на верфи Ост-индской гол
ландской компании. В свободное время он редко сидит дома, а "все 
осматривает, всюду бегает". Его одинаково интересовали лекции про
фессора анатомии Рюйнга и анатомический театр медицинского 
светила того времени доктора Боэргана. Он осматривает "всевозмож
ные редкости и достопримечательности, фабрики, заводы, кунстка
меры, госпитали, воспитательные дома, военные и торговые суда, 
влезает на обсерваторию, принимает у себя или посещает иноземцев, 
ездит к корабельным мастерам"24. 1 сентября 1697 г. состоялась пер
вая встреча Петра с королем Англии и штатгальтером Голландии 
Вильгельмом Оранским. Беседа царствующих особ продолжалась 
около двух часов. Затем Вильгельм пригласил царя на обед, но Петр I 
отказался от приглашения, сославшись на "большое скопление наро
да, который по этому случаю собирался в Утрехте со всех уголков 
Голландии", что было непривычным для "царя Московии"25.

В январе 1698 г. Петр I отправляется в Англию для изучения 
процветавшей там корабельной науки. Ему был оказан самый 
радушный прием. Король подарил царю свою лучшую яхту "Транс- 
порт-ройял", доставленную адмиралом лордом П. Кармартеном, 
который в награду получил от Петра I монопольное право на ввоз и 
торговлю табаком в России. Впрочем, это был далеко не бескоры
стный жест со стороны царя. Английские купцы заплатили за табач
ную монополию в России от 15 до 20 тыс. ф. ст.26 Около четырех 
месяцев пробыл Петр I в Англии. Газеты "Постмен", "Постбой" и 
"Постмастер" подробно описывали визит русского царя. Не обошли 
своим вниманием данное событие также известные мемуаристы Ан
глии Н. Латрелл, Дж. Эвелин, епископ Вернет. Маколей упоминал: 
все связанное с царем Московии на несколько недель сделалось 
"предметом всеобщих пересудов".
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Основное время царь проводил на корабельных верфях, изучал 
теорию кораблестроения. В Дептфорде, неподалеку от Лондона, он 
освоил курс кораблестроения под началом инспектора королевско
го флота сэра А. Дина. По приглашению короля Вильгельма Оран
ского Петр посетил главную базу английского флота -  Портсмут, 
где были устроены учения военных кораблей. Царь побывал также 
в Чатаме, на артиллерийских заводах Вулича, где в лабораториях 
наблюдал приготовление артиллерийских снарядов и "отведывал 
метания бомб". Однако "большую часть времени он проводил на во
де, свидетельствовал Перри, занимаясь тем, что относилось к мо- 
реплаванью и войне. Он часто брал в руки столярные инструменты 
и в Дептфордских верфях сам работал, как то бывало в Голландии. 
Иногда он посещал кузницы и мастерские оружейников и, кажется, 
не было такого искусства или ремесла, с которым бы он не ознако
мился в больших или меньших подробностях"27. Побывал Петр и в 
Тауэре, где располагались монетный двор и политическая тюрьма. 
Сопровождавшие его англичане сочли "неудобным" показывать ца
рю топоры, которыми были обезглавлены королева Мария Стюарт 
и король Карл I. Устроители экскурсии опасались, как бы "царь 
Московии" ни побросал эти топоры в реку, дабы "не давать повода 
вспоминать о том, какое впечатление на его отца царя Алексея и на 
весь русский народ произвела казнь короля"28.

Большой интерес Петр I проявил к монетной реформе, которая 
была проведена в Англии в 1695 г. при активном участии известных 
ученых Дж. Локка и И. Ньютона. Последний был назначен смотри
телем, а с 1699 г. -  директором Монетного двора. Петр несколько 
раз посещал Монетный двор и, предположительно, беседовал с 
известным физиком. Кроме того, царь посетил Гринвичскую астро
номическую обсерваторию, где встречался с ее директором -  изве
стным астрономом, математиком и физиком Галлеем. Примеча
тельно, что во время их беседы ученый дал Петру ряд советов 
"по части государственного преобразования России"29. Посетил 
Петр I и Академию наук -  Лондонское Королевское общество, где 
познакомился с выдающимся математиком из Абердина Г. Фаркер- 
соном, а также его коллегами С. Гвином и Р. Грайсом. Царь пригла
сил ученых на работу в Россию, где они вскоре возглавили Навигац- 
кую школу.

Заметим, что во время визита Петра I английский король пред
ложил царю вступить в Орден Подвязки, однако тот ответил отка
зом, ссылаясь на то, что собирается создать подобный орден у себя 
на родине. Впрочем, судя по новейшим исследованиям, Петр был 
принят в масонскую ложу темплиеров еще будучи в Голландии30. Он 
также дал обязательство учредить в России Орден св. Андрея Пер
возванного, что и исполнил в 1698 г. Примечательно, что внешний 
вид данного ордена, по замечанию Р. Уортмана, имитировал англий-
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Даниел Маклиз. Петр I в Дептферде в 1698 г. 
Середина XIX в.

ский Орден Подвязки. В 1720 г. Петр стал гроссмейстером духовно
рыцарского Ордена иоаннитов. По утверждению Е.Ф. Петиновой, 
русские масоны считали, что Петр был первым русским масоном, 
принявшим посвящение от самого Кристофера Рена (знаменитого 
английского архитектора XVII в., автора проекта Собора св. Пав
ла. -  Т Л .), основателя новоанглийского масонства. По возвращении 
из Англии Петр создал масонскую ложу, где первым лицом в ней -  
"мастером стула" стал Лефорт, сам царь занял место второго "над
зирателя". Впрочем, на взгляд исследовательницы, все вышесказан
ное относилось "к области преданий" и документами не подтвержда
лось. Петинова считает, что время проникновения масонства в Рос
сию датируется 1731 г., когда гроссмейстер Великой Лондонской 
Ложи лорд Ловель назначил капитана Джона Филипса великим ма
гистром "для всей России"31.

Однако не только английский король предпринимал попытки 
завлечь "царя Московии" в свое "тайное братство". Не оставили без 
внимания визит русского царя и представители высшего духовенст
ва англиканской церкви, долгое время помышлявшие о достижении 
унии с православной церковью32. Несколько епископов нанесли ви
зит Петру 15 февраля, спустя неделю царь сам посетил архиеписко
па Кентерберийского Т. Тенисона. Как отмечал Маколей, более 
всего русского царя поразила библиотека архиепископа. "Это было
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первое увиденное им хорошее собрание книг, -  писал историк. -  
По его словам, он и представить себе не мог, что в мире может быть 
такое количество печатных томов"33. Заметив интерес Петра к уст
ройству англиканской церкви (впрочем, царь с одинаковым интере
сом посещал богослужения в капелле архиепископа Кентерберий
ского и в секте квакеров), епископ Солсберийский Дж. Бёрнет нанес 
визит "царю Московии" и провел с ним в беседе 4 часа. "Мы говори
ли о многом, -  делился позднее епископ своими впечатлениями об 
этой встрече. -  Он (Петр I) обладает такими познаниями во многих 
вещах, коих я и не ожидал в нем встретить". Епископ "настоятельно" 
рекомендовал Петру I "обратить внимание на важную роль христи
анства в деле реформирования жизни и настроений людей", и царь 
с ним вполне согласился. Говоря о своих впечатлениях о Петре I, 
Бёрнет заключал: тот "либо погибнет на этом пути, либо станет ве
ликим человеком"34.

Английские церковники пытались оказать влияние на русского 
царя не только в вопросе религиозного переустройства России. 
К примеру, известный богослов Ф. Ли составил проект необходи
мых для России реформ и, как утверждал А.И. Андреев, записка Ли 
сыграла важную роль в начальных преобразованиях Петра. К при
меру, идея коллегиального устройства правительственных учрежде
ний, на которой настаивал Ли (основание семи коллегий для поощ
рения развития науки, художеств, улучшения законов и нравов), воз
никла у царя именно под влиянием англичанина. Другие мероприя
тия, которые предлагал богослов (христианизация народов Сибири, 
устройство специальной школы в Астрахани для изучения калмыц
кого, татарского и других языков), были также осуществлены 
Петром вскоре по возвращении из-за границы35.

Находясь в Англии, Петр I проявлял живой интерес к ее государ
ственному устройству. "Неоднократно царь в беседах расспрашивал 
о том, как ведутся дела в парламенте, королевском Тайном совете и 
других государственных учреждениях Англии, в чем состоят права и 
обязанности мировых судей, интересовался регламентами админист
ративных, финансовых, адмиралтейских, почтовых учреждений, 
расспрашивал о правах короля в мирное и военное время и т.п."36 
Довелось царю посетить и парламент, где через слуховое окно он 
наблюдал за тем, как проходило заседание Палаты лордов, на кото
ром присутствовал король. Как пишет Соколов, этот визит царя в 
парламент явно не относился к числу самых сильных его впечатле
ний, поскольку "слишком далеки английские порядки, право и госу
дарственное устройство от государственных норм России, от того, 
что Петр мог считать для себя образцом"37. Иначе освещал знаком
ство Петра I с представительным учреждением Англии Ключев
ский: «Выслушав прения с помощью переводчика38, Петр сказал 
своим русским спутникам: "Весело слушать, когда подданные от
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крыто говорят своему государю правду, вот чему надо учиться у 
англичан"»39.

Интересные впечатления вынес Петр из посещения Оксфорда, 
хотя находился там всего один день. Тем не менее он успел побы
вать в Шелдонском театре, в котором располагалось издательство 
Оксфордского университета, музее Ашмолея, часовне Тринити-кол
леджа. Осматривая Бодлеанскую библиотеку университета, царь 
увидел среди выставленных там рукописей верительных и проезжих 
грамот на русском языке те, что были посланы Иваном Грозным ко
ролеве Елизавете Тюдор в пору его к ней сватовства. Петр перечи
тал эти грамоты "с величайшим удовольствием", "несколько раз на
чинал смеяться и просил дать ему списки с нескольких из них, пока
завшихся ему наиболее трогательными и интересными"40.

Охотник до развлечений, царь не преминул посетить лондон
ский театр, где посмотрел пьесу "Королевы-соперницы, или смерть 
Александра Великого". "Приехав в театр и увидев, что партер, ложи 
и галерея смотрят не на сцену, а в его сторону, он пересел на заднюю 
скамейку и велел свите заслонить себя"41. Особого внимания Петра, 
как говорят, удостоилась красавица-актриса Летиция Кросс. Царь 
побывал также на состязаниях быков, медведей, собак, петухов и 
прочих английских увеселениях.

18 апреля Петр I нанес прощальный визит английскому королю, 
подарив ему алмаз огромной величины, и спустя неделю покинул 
Англию, вспоминая о ней, как о "лучшем, красивейшем и счастли
вейшем острове" на свете42. Между тем после отъезда Великого по
сольства английское казначейство выплатило Джону Эвелину 
162 фунта 7 шиллингов в возмещение тех убытков, которые были 
нанесены его дому и саду в Дептфорде, где проживали царь со своей 
свитой. "Ужас охватывает, когда читаешь эту опись, едва ли преуве
личенную, -  сокрушался Ключевский. -  Полы и стены были запле
ваны, запачканы следами веселья, мебель поломана, занавески обо
рваны, картины на стенах прорваны, так как служили мишенью для 
стрельбы, газоны в саду так затоптаны, словно там маршировал 
целый полк в железных сапогах. Обидно, что, пустившись на Запад 
за его наукой, московские ученики не подумали, как держаться в та
мошней обстановке. Зорко следя там за мастерствами, они не счита
ли нужным всмотреться в тамошние нравы и порядки, не заметили, 
что у себя в Немецкой слободе они знались с отбросами того мира, 
с которым теперь встретились лицом к лицу в Амстердаме и Лондо
не, и, вторгнувшись в непривычное им порядочное общество, всюду 
оставляли здесь следы своих москворецких обычаев, заставлявшие 
мыслящих людей недоумевать, неужели это властные просветители 
своей страны"43.

Трудно не согласиться с мнением российского историка. В то же 
время у читателя складывается двойственное впечатление: либо
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арендуемое помещение действительно подверглось нападению вар
варов, намеренно крушивших все, что попадалось им под руку (даже 
домик, где размещалась царская охрана, был почти полностью раз
рушен), либо составители реестра во главе со знаменитым архитек
тором К. Реном намеренно завысили размеры причиненного ущер
ба, дабы получить от английского правительства солидную компен
сацию. Во всяком случае на подобные размышления наталкивает 
перечисление описи повреждений, нанесенных саду и цветнику. Экс
перт Дж. Лаудон, являвшийся королевским садовником, обратил 
внимание на помятую траву, заросшие сорняками цветники, запу
щенные песчаные дорожки, неподрезанные фруктовые деревья и 
оценил подобный ущерб в 55 ф. ст. (для сравнения: сумма ущерба, 
нанесенного дому, составляла 107 ф. ст. и 6 шиллингов. -  TJI.)44.

Хотя Петр I и его ближайшее окружение, попав на Запад, быст
ро переняли внешние атрибуты европейского быта (одежду, выез
ды, мелочи столового обихода), однако этого было еще явно недо
статочно для освоения всей западноевропейской культуры. Русский 
царь хорошо это понимал и потому, возвращаясь в родные пенаты, 
пригласил в Россию мастеров. По утверждению В.И. Буганова, 
Великое посольство наняло на службу более 800 иностранных спе
циалистов (офицеров, матросов, инженеров, врачей и т.п.) -  выход
цев из Голландии, Германии, Венеции, Греции45. Среди них были и 
англичане: по данным Н.Г. Устрялова, 50 человек, по утверждению 
британского историка XIX в. Дж. Барроу -  50046. Как бы то ни бы
ло, но большинство специалистов имели непосредственное отноше
ние к флоту: корабелы Джон Дин и Джозеф Нэй, морской офицер и 
инженер Джон Перри, математик Генри Фаркерсон с двумя молоды
ми коллегами и ряд других. Петр нанял всех этих людей с тем, что
бы "все виденное за границей завести у себя дома". Однако, обратив
шись к реформам, царь не пытался поставить русскую жизнь на за
падноевропейские основы. Как утверждал Ключевский, он лишь 
стремился "вооружить русское государство и народ готовыми запад
ноевропейскими средствами, умственными и материальными, и тем 
поставить государство в уровень с завоеванным им положением в 
Европе"47. Аналогичного взгляда на реформаторскую деятельность 
Петра I придерживался и Н.Н. Молчанов, утверждавший, что царь 
не собирался слепо подражать Европе, а лишь хотел использовать 
методы, опыт, уроки передовых стран для того, чтобы быстрее на
верстать отставание России48.

Какие реформы и каким образом проводил Петр I в России, опи
раясь на западноевропейский, в первую очередь британский опыт? 
Известно, что Петр вернулся из заграничного вояжа ранее, чем на
мечалось, так как получил известие о новом бунте стрельцов. Бунт 
был подавлен с помощью войска верного генерала Гордона, в кото
ром, по свидетельствам Перри, большая часть офицеров и солдат
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являлись иностранцами. Гордон жестоко расправился с участниками 
бунта: каждый десятый был повешен, остальные этапированы в 
Москву. Мученическую смерть от рук пособников Гордона приняли 
2 тыс. стрельцов49.

Расправившись с врагами, Петр I приступил к преобразованиям 
в стране. "Он начал с того, что поставил на совершенно новую ногу 
не только гвардию, которая состояла из полков, заменивших... 
стрельцов, но и все войско подчинил новой дисциплине, почерпну
той им из наблюдений его за границей", -  свидетельствовал Перри50. 
Еще при Алексее Михайловиче в армии уже имелись полки нового, 
иноземного строя (солдатские, рейтарские, драгунские), что и пред
восхитило реформу армии начала XVIII в. В ноябре 1699 г. вступила 
в силу рекрутская система набора в армию. Предусматривалось со
здание 30 пехотных солдатских полков из "даточных" -  рекрутов. 
"Временные ратники превращались в постоянных военнослужа
щих", -  подчеркивал Буганов51. Царь пригласил на военную службу 
также иностранных офицеров. Н.И. Павленко упоминает о 29 ко
мандирах полков, приглашенных из-за границы, а С.Ф. Платонов, 
ссылаясь на официальные данные 1696 г., говорил о 231 иностран
ном офицере в коннице и 723 -  служивших в пехоте. Он же отмечал, 
что все иностранцы имели хорошее жалованье: в пехоте 250 руб. 
в месяц, в коннице -  400 руб. Русские офицеры получали вдвое 
меньше52.

Образцом для подражания в реформировании армии послужила 
немецкая модель. На это указывал британский посланник в России 
Ч. Уитворт. Е. Анисимов упоминал о наличии в воинском указе 
Петра 110 артикуляров военного кодекса шведского короля Густа
ва-Адольфа53. Между тем свой вклад в "усовершенствование русско
го войска" внесли и англичане, создавая в качестве мастеров артил
лерийские орудия и снаряды. В допетровские времена в России от
сутствовала "правильная артиллерия", свидетельствовал Перри. 
По возвращении с Запада царь ее завел, его подданные изучили ар
тиллерийскую науку и сделались "хорошими бомбардирами". Спус
тя несколько лет, в 1705 г. Ч. Уитворт выскажется о состоянии рус
ской артиллерии, не скрывая восторга: "Артиллерия в настоящее 
время замечательно хорошо устроена, и генерал Огильви говорил 
мне, что ни у одного народа не встречал такого умения обходиться 
со своими пушками и мортирами, как прошлого года у русских под 
Нарвой. Недавно отлито сто новых медных орудий разных калиб
ров"54. Военная реформа, явившаяся первоочередным преобразова
тельным делом Петра, по мнению Ключевского, оказала глубокое 
влияние и на склад общества, и на ход событий в целом.

Если в реформировании русского войска за образец была взята 
немецкая армия, то флот в России создавался при самом активном 
участии англичан. "В течение всего XVIII столетия Англия вносила

367



в развитие русского флота большой и важный вклад, как отпуская 
британских офицеров и кораблестроителей на службу в Россию, так 
и принимая русских в обучение на суда британского флота и на вер
фи -  осваивать искусство английских мастеров", -  отмечал Кросс. -  
Английские мастера построили немало русских судов, "не было го
да, когда хотя бы один британский офицер не командовал россий
ским военным кораблем"55.

Влияние английской корабельной науки на строительство рус
ского флота признавали и современники Петра I. Перри утверждал, 
что царь Петр решил строить свои корабли "только по английскому 
образцу", еще когда находился в Англии. Тогда же он пригласил к 
себе на службу нескольких кораблестроителей и мастеров во главе 
с мистером Дином56. Вернувшись в Россию, Петр I первым делом 
отправился в Воронеж, где заменил на верфях голландцев англий
скими мастерами. Строительство флота, потребность в котором 
Россия особенно сильно стала ощущать, вступив в войну со Швеци
ей, благодаря его стараниям велось интенсивно. Результаты не за
ставили себя долго ждать. В начале 1705 г. Уитворт сообщал в по
слании к госсекретарю Р. Харли о строительстве царского флота в 
Воронеже из 40 или 50 военных судов, на самом большом из кото
рых размещено до 90 пушек. Спустя 14 лет, новый посол в России 
Дж. Джеффрис уже с тревогой извещал госсекретаря о том, что ста
раниями его соотечественников русский флот пополнился более чем 
30 кораблями. Посланник выказывал опасения в том, что, продол
жая действовать такими же темпами, русский царь сможет в 
несколько лет создать могущественный флот, и потому советовал 
королю Георгу I Ганноверу немедленно отозвать английских кора
бельных мастеров из России57.

Не ограничиваясь строительством судов на российских верфях, 
Петр I неоднократно отдавал распоряжения своим послам и эмисса
рам Б.И. Куракину, Ф.М. Апраксину о приобретении судов для сво
его флота в Великобритании. На взгляд Перри, это было оправдан
ным, поскольку строительство кораблей в России обходилось много 
дороже, нежели их доставка из Англии58. Трудно сказать, чем руко
водствовался английский корабел и инженер, делая подобные 
заключения: собственным опытом или корыстной выгодой своих 
соотечественников, занятых на строительстве кораблей для россий
ского флота на английских верфях? Петр I постоянно приглашал 
также британских офицеров на службу в Россию, и в этом ему ак
тивно помогал верный Гордон. К концу царствования Петра балтий
ский флот насчитывал 48 линейных кораблей, 800 галер и других 
мелких судов с 28 тыс. человек экипажа59.

Среди первоочередных мероприятий, проведенных Петром I по
сле возвращения на родину, была реформа государственного управ
ления. Наиболее важные изменения претерпела Боярская дума. Со
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кратилась ее численность, а также начал меняться социальный со
став: аристократическое по своему характеру учреждение пополня
лось представителями неродовитого дворянства и приказных дель
цов60. Преобразования затронули и приказы. С 1 марта 1700 г. было 
велено все частные акты писать на гербовой бумаге, как это было 
принято в странах Западной Европы. Голландский художник и этно
граф К. де Бруин, не раз посещавший Россию, свидетельствовал: де
лопроизводство в стране велось "таким же образом, как у нас, гол
ландцев"61. Изменился и порядок оформления казенных бумаг. 
К примеру, теперь не выписывались так пространно, как прежде, 
все титулы царя. В этом Перри усматривал английское влияние62.

Английское влияние сказалось и на церковной реформе, прове
денной Петром I в начале XVIII в., в результате которой царь стал 
еще и главой православной церкви. Испанский посланник в России 
граф де Лириа отмечал: хотя Петр I "в большей степени склонялся 
к лютеранству, яд которого он вкусил в Голландии", однако неиз
менно стремился стать главой церкви, "подобно английскому коро
лю"63. Павленко подчеркивал, что еще в Англии, беседуя с еписко
пом Бёрнетом, Петр I "интересовался не столько вопросами бого
словия, сколько выяснением отношений между церковной и свет
ской властью"64. По возвращении на родину царь осуществил наме
ченную реформу. После смерти Патриарха Адриана он воспроти
вился избранию его преемника и ввел новую должность "местоблю
стителя патриаршего престола", исполнявшего функции духовного 
пастыря. Имуществом церкви, доходы от которого шли в царскую 
казну, ведал Монастырский приказ во главе с И.А. Мусиным-Пуш
киным. По сути дела, утверждал Буганов, Петр провел частичную 
секуляризацию65. По свидетельству Перри, "этот странный и изуми
тельный оборот дел возбудил сильное волнение в среде высшего ду
ховенства"66. Что же касается предпринимаемых попыток со сторо
ны англиканского духовенства добиться объединения с православ
ной церковью через унию, то таковые успеха не имели.

Большое значение для укрепления мощи Российского государст
ва имели экономические реформы, проведенные Петром I во мно
гом благодаря его знакомству с западноевропейской промышленно
стью. По возвращении на родину царь приступил к монетной рефор
ме, и уже в 1700 г. новые монеты были пущены в оборот. Наряду с 
серебряными стали чеканиться мелкие медные монеты разной сто
имости и хорошего качества. Нововведение в народе приняли спо
койно. "Очевидно, -  признавал Буганов, -  посещение лондонского 
Монетного двора, беседы со специалистами пошли впрок и Петру, и 
его помощникам в этом важном деле"67. Руководство монетным 
делом было поручено "горячему стороннику англичан и английско
го влияния" Ф.А. Головину. Он же ведал внешними сношениями и 
снабжением армии и кораблестроением, поэтому англичане стара
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лись не упустить своего шанса, имея в лице Головина "славного по
кровителя"68.

О влиянии европейского опыта на деятельность Петра в эконо
мической сфере писали Ключевский, Устрялов, Анисимов. Ключев
ский отмечал, что, познакомившись с Западной Европой, царь на
всегда остался "под обаянием ее промышленных успехов". Он осо
бенно тщательно изучал фабрики и заводы главных промышленных 
центров Западной Европы -  Амстердама, Лондона, Парижа. Всякий 
раз при их посещении записывал свои наблюдения. Для того чтобы 
создать в России промышленность, наподобие западноевропейской, 
Петр I осуществил ряд мер, которые, на взгляд Ключевского, своди
лись к трем направлениям: вызову иностранных мастеров и фабри
кантов; посылке русских людей за границу для обучения "мастерст- 
вам"; законодательной пропаганде. "Вслед за Петром в 1698 г. в Рос
сию наехала пестрая толпа всевозможных художников, мастеров и 
ремесленников, которых Петр за границей пригласил на свою служ
бу", -  писал Ключевский69. Устрялов перечислял специалистов, 
которых Петр "навербовал" в Англии. В их числе были морские ка
питаны, поручики, лоцманы, строители корабельные, мачтовые и 
шлюпочные мастера, якорные кузнецы, компасные, парусные и ка
натные "делатели", "мельнишные строители" и многие ученые лю
ди, также "архитекторы гражданские и воинские"70. В сборнике рос
сийско-британских документов встречается информация о пригла
шении в Россию мастеров-артиллеристов, корабельных дел мастера 
Дж. Ноя, врача Б. Эндрюса, специалистов по горному делу и др. 
Для организации стеклодувного производства в Воробьево, вблизи 
Москвы, были также привлечены английские специалисты71. Перри 
свидетельствовал: вместе с Петром Англию покидали нанятые им 
математики, корабельные строители, художники, офицеры, бомбар
диры. В последующие годы царь также поручал своим резидентам 
приглашать в Россию английских мастеров.

Надо признать, что Петр I очень дорожил иностранными специ
алистами. "Ни за кем из своих Петр не ухаживал так, как за загра
ничными мастерами, -  подчеркивал Ключевский. -  Если иноземный 
мастер захочет выехать за границу до контрактного срока, произво
дилось строгое расследование, не было ли ему какого стеснения, не 
обидел ли его кто-нибудь, и хотя бы он не выразил прямого недо
вольства, а только показал вид недовольного, предписывалось жес
токо наказывать виновных. Такие выгоды давались иноземным 
мастерам и фабрикантам с одним непременным условием: "учить 
русских людей без всякой скрытности и прилежно"72.

Особым расположением царя пользовались британские кораб
лестроители. По свидетельству посланника Джеффриса, в Велико
британии у них не было земли или иной другой недвижимости, сле
довательно, и терять им на родине было нечего. Они прибыли в Рос
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сию с семьями искать обеспечения и отчасти нашли его: их заработ
ки составляли от 800 до 2000 руб. в год на человека, кроме подарков 
и иных выгод. Мастера "окружены таким вниманием, на какое они 
не могли бы рассчитывать ни в какой другой стране, даже если бы 
принадлежали к знатному роду, писал посланник, так как царь, 
а следовательно и все его сановники, ласкают их больше, чем кого- 
нибудь. Они принимают участие во всех придворных развлечениях, 
на всех пирах сидят за царским столом... Короче, царь не пренебре
гает ничем, чтобы привлечь их к себе и удержать их на своей служ
бе до гроба"73.

Впрочем, справедливости ради заметим, что положение иност
ранных специалистов в России было не всегда столь благополуч
ным, о чем свидетельствовал Перри. Особое беспокойство, недо
вольство и возмущение вызывали у британского инженера постоян
ные и продолжительные задержки с выплатой оговоренного ему по 
контракту жалованья. Когда же в конце концов мастеру заплатили, 
то оказалось, что он понес убытки в 38%, поскольку с ним расплати
лись вновь отчеканенной монетой. Однако и на этом мытарства 
Перри не закончились. Ему не разрешили покинуть Россию, чтобы 
поехать в отпуск на родину из-за опасений, что он не возвратится и 
не завершит начатую работу. В конце концов, чтобы получить 
окончательный расчет, мастеру пришлось написать специальную 
докладную записку о своих злоключениях самому царю74. Не луч
шим было положение другого известного британца -  Фаркерсона, 
основавшего Навигацкую школу в Москве. Его пригласили на служ
бу в Россию на выгодных условиях, которые, однако, не соблюда
лись. В 1710 г. в письме к Апраксину он писал: "Униженно молю, 
чтобы Ваше превосходительство изволило ныне его царскому вели
честву обо мне припомнить, для того что мне невозможно больше и 
доле в такой скудости жить, как я по се число живу"75.

Другим важным источником распространения английской куль
туры в России становились те молодые люди, которые отправлялись 
на обучение различным ремеслам в Великобританию. 22 ноября 
1698 г. Петр издал указ об отправке "в разные государства учиться 
всяким наукам". Прежде это запрещалось делать под страхом смерт
ной казни. Дело в том, что первые попытки обучать молодежь за 
границей были предприняты еще Борисом Годуновым. В 1601-1602 гг. 
он направил 18 юношей -  "детей боярских" в западноевропейские 
страны. Четверо из них -  Никифор Олферьев, Сафон Жохов, Каза
рин Давыдов и Федор Костомаров оказались в Англии. Однако ни 
один из этих студентов после завершения учебы на родину не вер
нулся. Следы их затерялись до тех пор, пока новый царь Михаил 
Романов не вспомнил о "путешественниках". По его просьбе англий
ский король Яков I Стюарт в 1613 г. объявил розыск беглых "сту
дентов", и тогда-то выяснилось, что двое из них перебрались в Ост-
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Индию, один женился и осел в Ирландии, а четвертый -  Никифор 
Олферьев сделался пастором в англиканской церкви. Не вернулись 
в Россию и другие "студенты", обучавшиеся в западноевропейских 
странах. (Симмонс упоминал лишь об одном возвратившемся в Рос
сию "студенте"76.) Так попытка Годунова обучать молодежь за гра
ницей окончилась крахом.

Петру I в этом отношении повезло много больше. Многие "сту
денты", отправленные на учебу в Англию, Голландию, Италию, 
принадлежали к княжеским фамилиям и впоследствии стали посла
ми: в Париже (Б.И. Куракин), в Варшаве (Г.Ф. Долгорукий), в Вене 
(П.А. Голицын). Однако навигация и кораблестроение являлись 
главными предметами изучения русских "студентов". Впрочем, со 
временем программа "заграничной выучки" расширилась. "Студен
ты" обучались в Венеции, Флоренции, Тулоне, Марселе, Кадисе, 
Париже, Амстердаме и Лондоне "живописному искусству, экипаже- 
ству, механике, навигации, инженерству, артиллерии, рисованию... 
боцманству, артикулу солдатскому, танцевать, на шпагах биться, на 
лошадях ездить и всяким ремеслам, медному, столярному и судовым 
строениям". Они изучали в Европе не только "филозофские и дох- 
турские науки", но также печное мастерство и искусство обивать 
комнаты и убирать кровати. В своем рабочем дневнике о первооче
редных делах Петр внес запись о необходимости отправки в Англию 
молодых людей для изучения ремесла по изготовлению сапог и сле
сарных работ. Со временем фабричных мастеров и горных инжене
ров сменили правоведы и коммерсанты, знающие науку управления, 
особенно финансов. "С помощью тех и других Петр заводил в Рос
сии то, что он видел полезного на Западе и чего не было в России", -  
заключал Ключевский77.

Англия по праву считалась главным "университетом" для рус
ской молодежи, отправлявшейся на обучение в Европу. В сборнике 
российско-британских документов фигурирует список имен 42 сту
дентов, которые в 1715-1717 гг. прибыли в Великобританию для 
обучения по следующим специальностям: строители баркасов и 
судов, барж, яликов; столярные работы на судне, изготовление 
мачт; мастера пушечных дел, по гребле и по окраске судов; якорщи- 
ки; мастера по металлу, плотницкому делу, бурению, сверлению, пи
лорамам; специалисты по украшению домов, изготовлению замков, 
мебели (столов и стульев) и одежды; декораторов спален и других 
помещений; изготовители математических инструментов и т.д.78 
Как видно, царь не жалел государственных средств на подготовку 
различных специалистов в Англии. Всего на протяжении XVIII в. в 
Великобритании обучилось, по данным Кросса, несколько сотен 
"студентов" из России79. Обращает на себя внимание их социальный со
став. Так, в числе 30 лучших учеников Навигацкой школы в Москве 
для освоения мастерства в Британии были отобраны: сыновья свя
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щенников Петр Мартов и Федор Васильев, иконописца -  Степан 
Маев, солдата -  Петр Макринский, писца -  Василий Казанцев, горо
жанина -  Федор Казанцев, придворного -  Семен Ушаков и т.д.80 
Однако большинство "студентов" являлись представителями бояр и 
дворян. Петр направил на обучение в Англию даже сыновей своего 
дяди. Родственники царя -  бояре Нарышкины были очень молоды: 
одному едва минуло 14, другому исполнилось 8 лет. Тем не менее 
мальчики понравились посланнику Уитворту, который отмечал, что 
оба они говорят по латыни и отличаются умением держаться 
"скромно, прекрасно не по летам и не по обычаю своей родины"81. 
По прибытии в Англию молодые Нарышкины были представлены 
королеве Анне, на которую также произвели самое благоприятное 
впечатление.

Большую роль в подготовке национальных кадров для промыш
ленности сыграл сам царь. Петр I неустанно проповедовал о госу
дарственной пользе ремесленных и промышленных занятий в Рос
сии, подчеркивая, что они "никого не бесчестят", а напротив, также 
полезны для государства и почетны, как любая другая государствен
ная служба. По примеру англичан, вынужденных для решения про
блемы пауперов, возникшей на почве огораживаний еще в XVI в., 
в правление Тюдоров, строить богадельни и приюты для нищих, 
Петр в 1703 г. повелел открыть в Москве работный дом "для празд
ношатающихся", а при нем завести различные ремесла. К. де Бруин, 
расценивая подобные действия Петра I как достойные похвалы, 
отмечал, что для обеспечения существования "нищих мужчин и жен
щин, шатающихся во множестве по московским улицам", при каж
дой церкви открывалась богадельня, которая содержалась на казен
ный счет82. В 1724 г. по указу Петра были устроены также воспита
тельные дома, в которых незаконнорожденные дети обучались 
"всяким художествам".

Результаты принятых Петром I мер для создания отечественной 
промышленности не заставили себя долго ждать. В 1697 г. по его 
указанию начали строить доменные печи и пушечные литейные це
хи на Урале. Через год заложили первый металлургический завод 
в Невьянске. Буквально на протяжении нескольких лет было пост
роено до 40 промышленных предприятий83. Одиннадцать заводов 
полностью обеспечивали страну железом. В Москве заработали 
Канатный, Кожевенный, Портупейный, Шляпный, Суконный дво
ры. Поставлявший флоту парусину Хамовный двор представлял для 
своего времени огромное предприятие, насчитывавшее до 1200 че
ловек. В Москве и Петербурге было открыто немало казенных ма
нуфактур: бумажная, пуговичная, чулочная, суконная, полотняная, 
стекольная, которой владели англичане, зеркальная, кожевенная, 
шпалерная и пр.84 К концу правления Петра в России насчитывалось 
233 фабрики и завода. Наиболее интенсивно развивались производ
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ства, связанные с военным делом: полотняное, парусное, суконное. 
Процветало также горное дело, благодаря чему в 1718 г. на всех рус
ских заводах было выплавлено более 6,5 млн пудов чугуна и около 
200 тыс. пудов меди85. Это позволило России вооружить флот и ар
мию собственным огнестрельным оружием.

Важное место в экономике России при Петре I занимала торгов
ля, в которой наиболее активными партнерами русских купцов явля
лись англичане. Особенно укрепились торговые отношения между 
странами после визита Петра I в Англию. Россия в ту пору, на взгляд 
Перри, являлась страной "плодородной" и изобиловала всем, "что 
потребно для жизни человека". Русские купцы везли на Запад кожи, 
меха, полотно, лен, пеньку, тюленью кожу, ворванное сало, кани
фоль, смолу, деготь, икру, сало, воск, рыбий клей, лес для корабель
ных мачт, строевой лес, дуб и сосновое дерево. А после того как в 
России расширилось железоделательное производство для изготов
ления оружия, иноземные купцы стали проявлять интерес и к этому 
товару. Английские купцы были самой многочисленной группой 
среди заморских торговцев: из 98 торговых судов, прибывших в 
1722 г. в Санкт-Петербург, 52 являлись британскими86. Об интенсив
ных торговых контактах между Россией и Англией в правление 
Петра I свидетельствовал и профессиональный купец, публицист, 
журналист и писатель Д. Дефо. "Мы посылаем теперь 100 судов в 
год вместо 8-9, как в прошлые годы", -  писал он в 1705 г. в журнале 
"The Consolidator"87.

Нельзя пройти мимо того факта, что иностранные купцы, преж
де всего выходцы с британских островов, пользовались в России осо
бым покровительством со стороны царя и его приближенных. 
И.Я. Фроянов подчеркивал: Петр I создал тяжелейшие условия 
для русского купечества, тогда как западным торговцам делал раз
личные послабления. Многие товары, шедшие на экспорт, попадали 
в руки купцов-монополистов А. Стейлса, И. Люпса, К. Гутфеля, 
Е. Меера, X. Бранта и других. Монополисты получали баснослов
ные прибыли, способствовавшие экономическому благосостоянию 
Западной Европы. Этому же в немалой степени помогала утечка ка
питалов в европейские банки, главным образом в Лондонский и 
Амстердамский. "Эпоха петровских реформ расплодила массу мздо
имцев и казнокрадов, которые в сутолоке преобразований сколоти
ли несметные состояния. Особенно отличился "светлейший князь" 
А.Д. Меншиков, который ... вывозил наворованные деньги за грани
цу. В Лондонском и Амстердамском банках он хранил 9 млн руб., 
бриллианты и разные драгоценности на сумму в 1 млн руб. Богатст
ва по тем временам сказочные. Государственный бюджет 1724 г. со
ставил 6 млн 243 тыс. 197 руб."88. Таким путем происходила огром
ная перекачка русских богатств на Запад, что было выгодно запад
ным дельцам, справедливо заключал историк.
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Западное, не в последнюю очередь британское влияние сказа
лось в России и на культуре, образовании, искусстве, литературе, а 
также внешнем виде русских людей и их бытовом поведении. Сбли
жение с Западом требовало, по разумению Петра, изменений во 
внешнем виде русских людей с тем, чтобы они напоминали собой ев
ропейцев. Поэтому на другой день по возвращении из Англии царь 
начал самолично обрезать бороды у дворян. Собрав по приезде в ав
густе 1698 г. в селе Преображенском бояр, Петр "приказал подать 
ему ножницы и тут же пустил их в ход -  на пол посыпались отрезан
ные бороды. Шок испытали самые влиятельные в то время лица -  
"генералиссимус" А.С. Шеин, князь-кесарь Ф.Ю. Ромодановский и 
др. Но с этим пришлось примириться, тем более что царь не ограни
чился первой встряской. Несколькими днями позже на пиру у Шеи
на, теперь уже безбородого, у гостей, имевших сие старорусское 
украшение, бороды кромсал царский шут"89. 1 декабря 1698 г. был 
устроен царский смотр, на котором, как свидетельствовал служи
лый человек А. Желябужский, воевода Иван Данилов, сын Наумова 
"бит батоги нещадно за то, что у него борода и усы не выбриты. 
И после смотра им воеводам была сказка, чтобы у них впредь бород 
и усов не было, а у кого будет, и тем будет гнев"90.

Указ о брадобрействе появился позже, 16 января 1705 г. Духо
венство и крестьян этот указ не затронул: им дозволялось оставать
ся "старомодными". Уитворт свидетельствовал: "Одною из самых 
трудных задач было склонить москвитян к разлуке с длинными бо
родами. Многие из знатнейших бояр расстались с ними в присутст
вии царя только потому, что его воле противиться было нельзя. 
Простые люди, впрочем, не так легко поддавались новой моде, пока 
у городских ворот не стали взимать штрафов со всякого, входящего 
или выходящего с необритой бородою, причем плата требовалась 
каждый раз, как бы кто часто ни проходил воротами. Таким обра
зом, наконец, и простой народ заставили покориться"91. Для испол
нения указа о брадобрействе были отряжены специальные брадо
бреи, которые брили бороды всем без различия. Многим людям по
добное распоряжение "казалось до того горьким", что они пытались 
подкупить деньгами брадобреев, однако это не помогало. Бритье со
вершалось даже за столом царя и над самыми знатными вельможа
ми. "Невозможно выразить скорбь, какую причиняло это бритье 
многим русским... оттого, что они потеряли бороду, которую... так 
долго носили и которую считали признаком почета и знатности", -  
вспоминал де Бруин92. Один плотник из Воронежа, рассказывал 
Перри, собирался спрятать свою отрезанную бороду для того, что
бы ее положили вместе с ним в гроб, и когда он явится на тот свет, 
то смог дать отчет о ней Николаю-угоднику93.

Дело доходило до того, что в разных городах России стали появ
ляться подметные письма, в которых православных призывали "вос
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стать за бороду". В 1705 г. в дом к митрополиту Дмитрию сошлись 
знатные горожане, которые затеяли диспут о бороде, об опасности 
брадобрейства для душевного спасения, ибо считалось, что "сбрить 
бороду -  значит потерять образ и подобие божие". В конце концов 
правительство было вынуждено принять фискальные меры. Жела
ющие носить бороду должны были платить налог: богатые купцы -  
100 руб. в год, дворяне и чиновники -  60 руб., горожане -  30 руб., 
крестьяне -  по копейке при въезде в город и выезде из него. Осво
бождались от нового налога лишь лица духовного звания94.

Стремясь облегчить сближение своих подданных с иноземца
ми, Петр I надумал также переодеть их на европейский лад. 12 фе
враля 1699 г. на ассамблее у Лефорта царь вновь пустил в ход нож
ницы, на этот раз начав обрезать длинные и широкие рукава каф
танов. При этом он приговаривал: "Это помеха: везде надо ждать 
какого-нибудь приключения -  то разобьешь стекло, то по небреж
ности попадешь в похлебку"95. 4 января 1700 г. царь издал указ о 
ношении европейского платья. "Сперва повелел монарх платью се
му быть венгерскому, но потом сие отменил, а указал носить муже
скому полу верхнее саксонское и французское, а камзолы и нижнее 
платье немецкое, и женскому -  немецкое"96. Примечательно, что 
каждый из иностранцев, оставивший записи о виденном в России, 
причислял введенную Петром моду к той стране, из которой сам 
прибыл. Так, голландец де Бруин сообщал, что русским людям 
запрещалось выходить за городские ворота не в голландской одеж
де, чулках и башмаках. Англичанин Перри уверял, что царь прика
зал своим подданным одеться по английской моде и что образцы 
тонкого английского сукна для кафтанов были вывешены на всех 
воротах города97. Симмонс также подчеркивал, что царь потребо
вал от своих подданных, как мужчин, так и женщин, переодеться 
в английское платье98.

Иноземная мода встречала глухое недовольство в обществе, по
скольку она была чужда как традициям, так и самому духу русского 
народа. Как отмечал историк XIX в. И.С. Беляев, "привязанность к 
старинному своему платью, сложившемуся веками и удовлетворяв
шему суровому климату и местным особенностям, была сильна в 
русском народе и даже в семье самого государя". В 1705 г. против 
нововведений Петра вспыхнул сильный бунт в Астрахани, жителей 
которых в русском платье не пускали в церковь. Сам целовальник 
по сбору пошлин за ношение бороды и русского платья отказался 
сбрить свою бороду и заявил воеводе: "Хоть умру, а пошлин соби
рать и бороды брить не буду!" Астраханцы попытались привлечь 
себе на подмогу донских казаков, но те отказались, заявив, что и так 
продолжают носить платье по своему древнему обычаю. На усмире
ние бунта Петр послал войска под командованием Шереметева. 
В результате было убито 20, ранено 53 человека, из доставленных в
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Москву казнено, колесовано и скончалось во время розыска 365 че
ловек".

Петр не сдавался и стремился насильно навязать своим поддан
ным элементы европейской бытовой культуры. Однако не утихало 
и сопротивление народа. В 1708 г. в Москве появились подметные 
письма, в которых говорилось: "Бояре указу государеву непослуш
ны о русском платье. Как ты, государь, придешь к Москве и при 
тебе ходят в немецком платье, а без тебя все боярские жены ходят в 
русском платье и по церквам ездят в телогрейках"100. Заметим, что 
боярские наряды, которые, как правило, шились из дорогих матери
алов и украшались драгоценными каменьями, передавались по на
следству из поколения в поколение. Несколько раз (29 декабря 
1714 г. и 1 сентября 1715 г.) царю пришлось продлевать действие 
указа. В 1721 г. на празднествах в Петербурге по случаю подписания 
Ништадтского мирного договора все приглашенные должны были 
явиться одетыми в европейское нарядное платье под угрозой пяти
десятирублевого штрафа101. Для насаждения западной моды среди 
русского народа в ход шли самые жесткие меры. "У городских ворот 
расставлены присяжные наблюдатели бород и костюмов, которые 
штрафовали бородачей и носителей нелегального платья, а самое 
платье тут же резали и драли. Дворян, являвшихся на государев 
смотр с невыбритой бородой и усами, нещадно били батогами... 
Купцам за торг русским платьем -  кнут, конфискация и каторга. Все 
это было бы смешно, если бы не было безобразно", -  заключал 
Ключевский102.

Почему же так сурово Петр I расправлялся с теми своими под
данными, которые не желали следовать западной моде? Ученые вы
сказывали два предположения. Ключевский полагал, что большин
ство населения противилось петровским реформам и не желало 
столь поспешных нововведений, поскольку видело в том крушение 
всей своей жизни -  обычаев, традиций, быта. Царя же раздражала 
подобная приверженность к отечественной старине. Он усматривал 
угрозу своим начинаниям во всех приверженцах этой старины. И по
тому "древнерусская борода была для него не физической подробно
стью мужской физиономии, а выставкой политического настроения, 
знаком государственного бунтовщика наравне с длиннополым пла
тьем". Другим расхожим мнением по поводу нововведений во внеш
нем виде русских людей считалось то, что это делалось в целях 
безопасности самих иностранцев, которых ненавидел весь народ. 
"Замечания некоторых историков о том, что перемена внешности 
нужна была для успеха преобразований, -  писал Л. Анисов, -  что 
длиннополость -  признак азиата, а короткополость -  признак евро
пейца, уничтожаются простым и ясным признанием Гордона, что 
это нужно было для безопасности иноземцев, для смешения их с рус
скими перед негодующим народом"103.
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Возмущение народа вызвало еще одно нововведение, позаимст
вованное Петром I у англичан -  табакокурение. Прежде в России ку
рение табака расценивалось как дело "нечистое". Оно запрещалось 
распоряжением самого Патриарха под страхом смертной казни104. 
Однако когда царь, находясь в Англии, пожаловал лорду Кармарте
ну монопольное право на ввоз, производство и торговлю табаком в 
России, британские купцы выразили опасения в отношении протес
тов русского духовенства против нарушения прежних правил, ибо 
считалось, что курение осуждено словами Библии: "Человек осквер
няется не входящим в уста, а исходящим из них". В ответ Петр I 
заявил, чтобы они успокоились, поскольку он знает, "как обращать
ся со своими священниками"105. После этого в стране и развернулась 
кампания по приучению русского народа к табаку.

Не только в курении табака, но и в потреблении спиртных на
питков русский народ следовал западным, и не в последнюю очередь 
британским образцам. Как свидетельствовал Перри, вскоре после 
своего возвращения из Англии Петр I повелел открыть в России ка
баки для употребления спиртного, варить же пиво или самогон кре
стьянам запрещалось106. Было бы неверным утверждать, что до Пет
ра в России не употребляли спиртных напитков вовсе. Так, 
в XV в. помимо браги появляется пиво из ячменя, овса, ржи и пше
ницы. Побывавший в 1588 г. на Руси знаменитый английский дипло
мат и путешественник Дж. Флетчер замечал: "напиваться допья
на каждый день всю неделю у них (русских людей) дело весьма 
обыкновенное". При этом он указывал, что главный напиток, по
требляемый в Московии, это мед, а "люди победнее пьют воду и 
жидкий напиток, называемый квасом"107. По утверждению Л.В. Вы- 
скочкова, в первой половине XVI в. в Московском государстве по
явилась водка, или "хлебное вино", которое изготавливали из злако
вых культур и настаивали на травах и пряностях -  анисе, тмине, ко
рице, мяте, зверобое, лимонных корках и пр. При Петре I водка 
впервые упоминалась в Таможенном уставе от 1724 г. под названи
ем "крепиш"108. Вместе с тем современные исследователи (к приме
ру, Анисимов) признают, что те безобразные попойки -  "служение 
Бахусу", которые сделались привычным делом в окружении Петра, 
абсолютно не были свойственны ни преемникам, ни тем более его 
предшественникам1 °9.

Однако было бы ошибочным полагать, что просвещенная Евро
па отличалась в ту пору трезвостью. Ключевский писал: "В тот век 
пили много везде в Европе, не меньше, чем теперь, а в высших кру
гах, особенно придворных, пожалуй, даже больше"110. В Англии 
XVII в., как утверждал Маколей, "обычай напиваться сверх меры 
был всеобщим". Крепкое пиво поглощалось "в чудовищных количе
ствах". Лишь в очень богатых домах или по самым большим празд
никам на стол ставили привозные вина. И нередко "послеобеденное
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веселье" завершалось под столом111. В начале XVIII в., по призна
нию другого британского историка Дж. Тревельяна, пьянство сдела
лось "общепризнанным национальным пороком англичан всех клас
сов... Простой народ еще употреблял эль, но у него уже появился со
перник, гораздо более опасный -  неочищенный спирт с его пагубной 
привлекательностью"112. Академик А.М. Панченко также подчер
кивал, что в Англии в начале XVIII в. "пьянствовали и стар, и млад, 
причем, чем выше был сан, тем больше человек пил. Без меры пи
ли почти все члены королевской семьи". В одном только Лондоне 
насчитывалось в ту пору 17 тыс. пивных113. Как мы помним, чрез
мерное пристрастие к спиртному англичан обличали и первые про
светители Дж. Аддисон, маркиз Галифакс и другие. Так что русские 
люди в потреблении спиртного скорее следовали "заграничным 
образцам", нежели являли таковой сами. Англичане попытались в 
какой-то мере повлиять на обычаи, связанные с культурой (или 
отсутствием таковой) пития в России. Так, благодаря настояниям по
сланника Уитворта, русские отказались от практики "заставлять 
пить гостей насильно", и впредь каждый был "волен пить столько, 
сколько ему самому приятно и угодно"114.

Большое волнение в российском обществе вызвало еще одно 
нововведение царя, привнесенное с Запада: с 1 января 1700 г. было 
велено вести летоисчисление от Рождества Христова, а не от сотво
рения мира, а Новый год праздновать 1 января, как и все неправо
славные народы. "Это новшество уж прямо вторгалось в церковный 
порядок, -  подчеркивал Ключевский. -  Люди... теперь еще сильнее 
встрепенулись на защиту старой веры"115. Данная реформа летоис
числения не случайно легла в основание легенды о Петре I как о 
"царе-антихристе". Подданные царя "подчинились этому указу толь
ко из страха, свидетельствовал Перри. Но и до сих пор находятся 
еще некоторые старые русские, которые в день 1-го сентября ... 
с ревностным усердием празднуют этот день, как первый день Ново
го года"116.

Более плодотворно сказалось британское влияние на развитии 
образования в России. Как отмечала Л.А. Черная, Петр I "вырабо
тал механизмы освоения новой культуры в разных социальных сло
ях. Среди этих механизмов важнейшими были система образования, 
книжное дело, массовые зрелищные формы (празднование побед, 
публичный театр, ассамблеи, фейерверки и т.п.). Все они функцио
нировали под постоянным контролем и давлением государственной 
власти, прибегавшей то к поощрениям, а чаще к наказаниям за на
рушения царских указов в области культуры"117.

Во время своего визита в Англию Петр I посетил Лондонское 
Королевское общество (Академию наук), университет в Оксфорде, 
музеи, лаборатории. Увиденное произвело на царя неизгладимое 
впечатление и убедило в необходимости создания высших и специ
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альных учебных заведений в России. В то время в стране существо
вало единственное высшее учебное заведение -  Славяно-греко-ла- 
тинская академия, основанная в 1685 г. Петр I немало содействовал 
основанию Российской академии наук, деятельность которой с пер
вых дней ее существования была тесно связана с Лондонским Коро
левским обществом. К слову сказать, в члены Королевского обще
ства в 1714 г. был принят князь А. Меншиков "за его достоинства, 
знания и умения как в военном, так и гражданском правлении"118. 
Указ об учреждении Российской академии наук Петр издал в янва
ре 1724 г., выделив на ее содержание 25 тыс. руб. В литературе ос
тается не совсем ясным вопрос о том, какая из европейских акаде
мий (английская или французская) была взята за образец при созда
нии отечественной. К примеру, секретарь прусского посольства со
временник Петра И.Г. Фоккеродт утверждал, что после посещения 
русским царем Франции в 1717 г. и принятия его в члены Француз
ской академии наук у Петра I возникло "сильное желание" основать 
подобное учреждение в России. При этом за образец была взята 
именно французская академия. Между тем современные исследова
тели утверждают о британском "следе" в происхождении Россий
ской академии наук119.

В целом образовательная система при Петре I строилась, как от
мечала Черная, по образцу западноевропейской, носила светский ха
рактер и имела три ступени: низшую ("цифирные школы"), началь
ные общеобразовательные классы специальных училищ; среднюю 
(специальные учебные заведения профессионального характера) и 
высшую (Академия наук)120. Царь провел ряд практических мер по 
созданию в стране различных учебных заведений. В 1701 г. на Суха
ревой башне в Москве была открыта Навигацкая школа, которую 
возглавил Фаркерсон. Именно этому ученому суждено было стать 
основателем математического и навигационного обучения в России. 
При Петре 1 Фаркерсон подготовил едва ли не всех русских моряков 
"от высших и до низших".

В 1705 г. на Покровке открылось среднее учебное заведение -  
гимназия Глюка. Как свидетельствовал Фоккеродт, Глюк в про
шлом являлся пастором в немецком городе Мариенбурге. Именно в 
его доме в услужении проживала будущая супруга Петра -  Екатери
на. "Этот человек, -  писал Фоккеродт, -  имел не больше сведений, 
сколько обыкновенно можно найти у шведского деревенского пас
тора". Свое училище в Москве он устроил по правилам шведского 
церковного устава121. Предназначенное для обучения разночинцев, 
училище включало в свою учебную программу такие предметы, как 
география, философия, политика, латинская риторика, греческий, 
еврейский, французский, немецкий языки, а также танцы и верхо
вую езду. После смерти Глюка в 1705 г. дальнейшая судьба его учи
лища осталась неизвестной.
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Занимала Петра I и мысль о создании начальной народной шко
лы. "Поскольку царь очень близко к сердцу принимал благополучие 
и возвышение своего народа, -  свидетельствовал родственник Яко
ва Брюса -  Питер Брюс, -  он не упускал ни единой возможности к 
просвещению подданных"122. В 1714 г. царь издал указ об открытии 
цифирных школ. И к концу его царствования в России насчитыва
лось уже до полусотни школ, в которых обучали грамоте, письму, 
арифметике и геометрии. Однако превратить подобные учебные за
ведения во всенародные Петру I так и не удалось: в них обучались 
по преимуществу "дьячие и подъяческие" дети. Необходимость в 
технических знаниях потребовала открытия в столицах помимо 
Навигацкой и Пушкарской школ также ряда училищ -  медицинско
го, артиллерийского, инженерного.

Были предприняты первые шаги в организации женских образо
вательных учреждений по примеру тех, что существовали в Англии. 
Один из сподвижников Петра I, просвещенный аристократ Федор 
Салтыков в своем труде "Пропозиции" так же, как и Дефо в своем 
проекте о женских "академиях", предложил в каждой губернии от
крыть по две женских школы, разместив их в помещении бывших 
монастырей. Позднее с проектами женских семинарий выступал 
В. Татищев123.

Большое значение в деле распространения знаний в России Петр 
придавал прессе и книгопечатанию. В ту пору в Англии выходило 
уже несколько периодических изданий. По примеру англичан Петр I 
в январе 1703 г. повелел выпускать в Москве еженедельные "Ведо
мости", которые и стали первой печатной газетой в России. В "Ведо
мостях" чаще всего помещалась информация из иностранных евро
пейских газет. В издании "Fama" отмечалось: "Даже русские женщи
ны начинают заглядывать в газеты, которые вместе с другими кни
гами переводятся на русский язык и продаются по умеренным 
ценам"124. В 1699 г. в Москве была открыта новая типография, в ко
торой планировалось печатать книги светского, прежде всего науч
ного содержания.

Первые книги, изданные на русском языке в 1699-1701 гг., печа
тались сначала в Амстердаме, а затем на Печатном дворе и типогра
фиях Василия Киприянова в Москве и Петербурге. Как правило, это 
были книги по истории, арифметике, астрономии, навигации, языко
знанию и литературе. В 1708 г. Петр издал указ о выпуске книг свет
ского содержания, набранных "гражданским шрифтом, сближенным 
по начертанию букв с латинским". Среди первых новым шрифтом 
была издана переведенная с немецкого языка книга "Юности чест
ное зерцало, или показание к житейскому обхождению". Помимо 
"азбуки и цифири" она содержала ряд рекомендаций (в том числе и 
представительницам слабого пола) по поводу того, как следовало 
держать себя в обществе: как сидеть за столом и обходиться с вил
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кой и ножом, с носовым платком, на каком расстоянии снимать шля
пу при встрече со знакомыми и какую "позитуру принимать" при по
клоне. Эта книга, по определению Ключевского, "учебник светских 
приличий", была популярна и переиздавалась в России несколько 
раз. И.В. Саверкина провела сравнение недоросля петровских вре
мен по данной книге с молодым англичанином, которому давал со
веты зять маркиза Галифакса -  граф Честерфилд в своих "Письмах 
к сыну". Исследовательнице удалось обнаружить немало совпаде
ний в подобных рекомендациях125.

Устроенная Петром I типография в Москве, по свидетельству 
Перри, издавала на протяжении ряда лет переведенные с иностран
ных языков многие книги "по части богословия и нравственности, 
равно как и относящиеся до войны, искусств и наук". Делал это рус
ский царь, на взгляд англичанина, с целью "внушить народу своему 
правила добродетели и дать ему лучшее понятие о совести и чело
вечности"126.

Большое внимание в петровскую эпоху стали уделять изуче
нию иностранных языков. Как отмечал И.В. Соколовский, "обуче
ние языкам происходило в школах, у учителей, живших вне шко
лы, а также и там, где представлялась возможность или случай, 
особенно за границей, на иностранных кораблях, верфях и других 
местах". Преподавателями были иностранцы, которые зачастую 
плохо, а то и совсем не знали русского языка. Русские люди осваи
вали немецкий, итальянский, французский, голландский, англий
ский, турецкий, арабский, персидский, латинский, греческий и ев
рейский языки127. Однако английский язык в петровской России 
был еще слабо распространен. Отсюда и проистекало ограничен
ное влияние английской литературы на умы россиян в ту пору. Зна
комство с английской литературой осуществлялось через "посред
ников", т.е. благодаря переводам с французского и немецкого язы
ков. В середине 20-х годов появился первый перевод с французско
го отдельных номеров сатирико-нравоучительного журнала "Зри
тель" ("The Spectator"). Этот журнал имел огромный успех как у себя 
на родине, где переиздавался 54 раза, так и во многих странах 
Европы. Объяснялась подобная популярность издания Стиля и 
Аддисона разнообразием тематики (от текущей информации о 
событиях в стране и за рубежом до глубоких рассуждений на фило
софские, этические, литературные сюжеты), а также заниматель
ной формой ее изложения. В своем журнале просветители подвер
гали острой критике коррупцию и взяточничество, злоупотребле
ние служебным положением и некомпетентность должностных 
лиц, а также высмеивали пороки, присущие англичанам: суеверие, 
религиозные предрассудки, зависть, злословие, ложь, притворство, 
ханжество, пьянство. Подобные негативные явления жизни и чело
веческие пороки были типичными не только для англичан, но и для
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русских людей, поэтому журнал очень скоро сделался популярным 
и в России.

Что же касается английской политической литературы, оказав
шей огромное влияние на просвещенные умы Франции, то в России 
она не прижилась. Переводы трудов Т. Гоббса и Дж. Локка, а также 
изложенные Ф. Прокоповичем в "Правде воли монаршей" "ходячие 
и безвредные для русского читателя идеи западноевропейской пуб
лицистики о происхождении государств, об образах правления, 
о власти государей", по мнению Ключевского, не имели успеха128. 
Произведение Локка "Два трактата о правлении", изданное в Ан
глии в 1690 г., появилось в русском переводе с французского издания 
в 1720-е годы. Автором перевода являлся предположительно князь 
Д.М. Голицын, либо его сын С.Д. Голицын. Один из единомышлен
ников Петра I Татищев находил локковское сочинение "более 
вредительным, нежели полезным". Работа Локка не встретила одо
брения и царя. Чтение подобных опусов, считал Петр I, порождает 
"странные, с мудростью и пользою государства несогласные рассуж
дения"129. Да и вообще политической литературе Англии Петр пред
почитал научные труды.

Царские доверенные лица покупали на аукционах за границей наи
более ценные книги и целые библиотеки. Так в 1718 г. в Англии 
было закуплено собрание книг известного шотландского ученого, 
медика и философа Арчибальда Питкарна, которое насчитывало 
около двух тысяч томов. В собрании имелись также труды других уче
ных XVII-XVIII вв. По распоряжению Петра с английского переводи
лись всевозможные регламенты и уставы ("Регламент английского 
адмиралтейства 1662 г.", "Книга пропорции оснастки кораблей аглин- 
ской", "Таблицы размеров (пропорций) кораблей английского фло
та", "Уставы морския, галанския и аглинския" и др.) Большой интерес 
царя вызывали рукописный сборник кораблестроительных чертежей 
1714 г. (80 листов чертежей), а также трехтомный рукописный "Гидро
графический атлас" Вильяма Хейка конца XVII в., оформленного в 
красный марокеновый переплет с золотым тиснением и обрезом.

Царь интересовался также гражданской и садово-парковой ар
хитектурой, что видно из коллекции его книг (Альбом "Британский 
Витрувий" 1715 г., содержащий гравюры домов и усадеб английской 
знати), а также исторической литературой (в его коллекции книг 
имелся труд "Описания жития Анны Стуарты королевины англий
ской"). Приводившая данные сведения Савельева отмечала также, 
что весомый вклад в перевод ряда научных книг внесли сами британ
ские ученые Фаркерсон и Гвин. Вместе с математиком А. Магниц
ким они перевели в 1703 г. таблицы А. Влакка, столь необходимые 
для занятий с учениками Навигацкой школы. В 1719 г. было издано 
в переводе сочинение самого Фаркерсона "Эвклидовы элементы 
из 12 Невтоновых книг выбранные"130.
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Бесспорно, значительным явлением в культурной жизни петров
ской России являлся театр. Придворный театр в Москве был устро
ен еще при отце Петра -  царе Алексее Михайловиче. Хотя представ
ления в нем давала "иноземная труппа", но русские люди также при
влекались к новому развлечению. К примеру, Симеон Полоцкий на
писал для раннего театра в 1674 г. две пьесы: "О Навходоносоре ца
ре" и "Комедию притчу о блудном сыне". Со смертью царя Алексея 
театральное дело в России приостановилось и лишь в 1702 г. вновь 
ожило, когда Петр I выписал странствующую немецкую труппу ак
теров во главе с актером и драматургом Кунштом. Театральные 
представления давались два раза в неделю на Красной площади, 
где в спешном порядке было выстроено специальное помещение -  
"комедиальная хоромина", или "комедиальный анбар". Чаще всего 
ставились пьесы из репертуара самого Куншта: "Сципий Африкан
ский", комедия о Дон-Педре и Дон-Яне, а также "Доктор принуж
денный" Мольера. А. Веселовский упоминал также о существовании 
любительского театра сестры Петра -  Натальи Алексеевны. 
Она сама написала две пьесы для представлений. Посетивший мос
ковский театр президент Тайного совета герцог Гольштинский 
Г. Бассевич утверждал: "Театр варварский, какой только можно се
бе вообразить, и посещаемый поэтому только простым народом и 
вообще людьми низкого звания"131.

Хотя каких-либо явных свидетельств о влиянии английского 
театра на русский в эпоху Петра нам обнаружить не удалось, одна
ко, по мнению М.П. Алексеева, связи русского театра с англий
ским были очевидными и их истоки вели к "англичанам иноземной 
слободы"132. Обращает на себя внимание тот факт, что Петр стре
мился приобщить к "комедиантству" русских артистов, и потому 
вскоре на обучение к Куншту были направлены из Ратуши, Сибир
ского, Посольского и Монастырского приказов девять "купецких 
людей"133.

Заимствования элементов западноевропейской, в первую оче
редь британской культуры во многом (хотя далеко и не во всем) ска
залось на развитии России положительно. К подобному заключе
нию приходил и Н.А. Ерофеев134. Но считали ли прогрессивными 
реформы Петра I его современники? Как русский народ восприни
мал деятельность царя после его возвращения с Запада и как он во
обще относился к иностранцам? Ответы на эти вопросы позволят 
составить более полное представление о том, каким путем происхо
дил процесс восприятия западной культуры в России.

Еще до визита Петра I в европейские страны, т.е. до начала его 
реформаторской деятельности, отношение русских людей к иност
ранцам было далеко недружественным. После того как в начале 
XVII в. московская торговля окончательно попала в руки иностран
ного, в первую очередь английского капитала, и иностранные пред-
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приниматели намеревались присвоить также обработку сырья на 
местах, русское купечество начало подавать жалобы на те привиле
гии и льготы, которыми пользовались в России купцы из Англии и 
Голландии. Челобитные грамоты о злоупотреблениях "немцев" по
давались неоднократно: в 1627, 1642, 1646, 1648 гг. Хотя правитель
ство в ответ на это и принимало отдельные меры, ограничивавшие 
подобные злоупотребления, однако "не пускать иноземных купцов 
внутрь страны" оно отказывалось. Против иноземцев ополчились 
также служилые люди и духовенство. В 1648-1649 гг. возникло дви
жение против засилия "немецких" командиров. Патриарх Никон 
потребовал, чтобы иностранцы не носили русское платье. Его пред
шественник патриарх Иосиф добивался изгнания из Москвы ино
странных купцов и офицеров, а также наложил запрет на браки с 
иностранцами135.

Некоторые иностранные путешественники считали подозри
тельное к себе отношение со стороны русских людей их отличитель
ной чертой, объясняя это тем, что Россия на протяжении веков на
ходилась в состоянии относительной изоляции. Однако Соколов 
расценивал подобное утверждение преувеличением. На его взгляд, 
простой люд не любил богатых московских купцов -"гостей" и со
чувственно относился к торговле иностранцев. Прознав про это, 
русские купцы, отличавшиеся "хитростью и сметливостью", иногда 
намеренно прикидывались перед покупателями иноземцами136.

Одной из причин восстания стрельцов, как отмечал А.М. Пан
ченко, было желание не только перебить бояр, но и "вырубить Ку
куй", поскольку вину за наплыв и непомерное влияние иноземцев 
возлагали именно на Немецкую слободу. Москвичи не случайно 
переименовали ее в "Пьяную слободу". "И было за что, -  продол
жал ученый. -  Здесь оседало много всякого европейского отребья, 
потасовки и попойки стали будничным делом. На Кукуй возлагают 
ответственность за грубость нравов, которой отличалась компания 
Петра и дома, и в первом заграничном путешествии"137. Бояре 
и дворяне роптали на то, что царь "вполне прилепился к иностран
цам", ежедневно ходил в их дома и свободно допускал беседовать 
с собой138.

Еще более враждебным сделалось отношение русского народа к 
иностранцам после возвращения Петра I из зарубежной поездки и 
начала его реформ. Практически все общество встретило эти ре
формы "в штыки". Фоккеродт свидетельствовал: русские испытыва
ли "неодолимое отвращение к тем правилам, которые при Петре I 
введены в государственное управление, и пламенное желание осво
бодиться от карательного бича иноземцев и видеть восстановление 
у себя образа правления на прежних основаниях". Знакомство с ино
земцами, продолжал он, "принесло за спиной у себя проклятие, по
тому что с тех пор, как они удостоились этого знакомства, пропало
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все их благосостояние"139. Дворянство было недовольно ущемлени
ем своих властных полномочий. Церковная реформа, сопровождав
шаяся снятием колоколов с церквей для переплавки их на пушки, 
возбудила "сильное волнение" в среде высшего духовенства. Осуж
дающе воспринимало действия Петра I даже его ближайшее окру
жение: А. Меншиков, Д. Голицын, адмирал Апраксин, Я. Долгору
кий, Б. Шереметев, С. Яворский и другие. Князь Голицын говорил: 
"К чему нам нововведения, разве мы не можем жить так, как жива
ли наши отцы, без того, чтобы иностранцы являлись к нам и пред
писывали нам новые законы?". В петровских реформах Голицыну 
особенно не нравилась поспешность нововведений, а также было не
приятно стремление царя изменить нравы и обычаи старины. Князь 
ненавидел иноверцев и ратовал за то, чтобы русские люди в своем 
государстве дела вершили самостоятельно140. Подобные высказыва
ния Голицына находили сочувствие и поддержку со стороны многих 
придворных Петра I.

Упорное противодействие петровским нововведениям оказывал 
простой народ. Его подозрительное отношение к реформаторской 
деятельности царя Ключевский объяснял двумя причинами: тем, что 
эти реформы, во-первых, довели принудительный труд народа на го
сударство до крайней степени напряжения и, во-вторых, являлись 
"непонятной ломкой вековечных обычаев, старинного уклада рус
ской жизни, освященных временем, народных привычек и верова
ний"141. Непрекращающийся наплыв иностранцев и возрастающее 
их влияние на царя вызывали раздражение национальных чувств 
русского народа, а сама поездка к "нехристям" послужила толчком 
для фантазии. В народе все чаще стали поговаривать о том, что 
"немцы царя испортили", высказывались предположения о том, 
что Петр I -  вообще "не наш государь, а немчин". По свидетельст
вам Фоккеродта, люди осуждали склонность царя к "иноземным 
нравам и обычаям", к хирургическим операциям (удаление зубов), 
выбор в жены "простой крестьянской девки из Ливонии". Построен
ный Петром Петербург и флот простой люд считал "мерзостью", 
а регулярное войско -  "бесполезным и вредным"142. В народе рожда
лось сказание о "царе-антихристе".

Нельзя сказать, чтобы Петр I заблуждался относительно "заду
шевного" отношения Западной Европы к России. Да и к иностран
цам сам он, по утверждению Ключевского, относился "с трезвым не
доверием". Петр хорошо понимал, что Россию на Западе всегда 
ожидают "пренебрежение и недоброжелательство"143. Однако исто
рическая необходимость заставляла заимствовать у Запада всевоз
можные новшества и переносить их на российскую почву. "Знаю я, -  
заявлял Петр, -  что видимое преимущество, оказываемое мною чу
жестранцам, не нравится моим подданным, но я... ласкаю чужест
ранцев для того токмо, чтобы они охотно у нас оставались и дабы от
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них научиться и подражать их наукам и искусству, а следовательно, 
для благосостояния государства и очевидной пользы моих поддан
ных". Однако среди русских встречается еще немало "безрассудных 
и глупых" людей, которые предпочли бы остаться "охотно в преж
нем своем невежестве". "Сие не рассуждают, -  считал царь, -  в ка
ком состоянии было у нас все, прежде нежели я осмотрел чужест
ранные земли и привлек чужестранцев в свое государство. И сколь
ко бы мало я успел без их помощи во всех своих предприятиях"144.

Однако вряд ли удалась затея Петра I с реформами, если бы не 
поддержка со стороны столичного дворянства. Именно этот класс, 
считавший государственную службу своим сословным призванием, 
стал, по выражению Ключевского, "главным туземным орудием ре
форм". К числу первых "поборников" западного влияния историк 
причислял князя Хворостинина, Ордина-Нащокина, Ртищева и 
других. И все же проводить свои реформы Петру пришлось через 
насилие над народом и "властное принуждение". Хотя отдельные 
новшества, заимствованные у иностранцев (доступ женщин, наряду 
с мужчинами, в общественные увеселительные заведения -  ассамб
леи; запрет на венчание без согласия родителей на брак молодых 
людей и др.) встречали одобрение, однако в целом реформаторская 
деятельность Петра, во многом осуществляемая под воздействием 
Запада, не находила общественной поддержки. Что же касается не
гативного отношения к иностранцам, влияние которых на царя на
род расценивал исключительно отрицательно, то оно продолжало 
оставаться таковым на протяжении ряда лет и после кончины Пет
ра. В 1725 г. многие простые люди отказывались присягать "импера- 
трице-иноземке" Екатерине I, которая будто бы "напустила порчу" 
на своего супруга. Нередко случались нападения на иностранцев. 
Так, была раскрыта "шайка", насчитывавшая 9 тыс. человек, во главе 
с отставным полковником, которая намеревалась сжечь адмиралтейст
во и убить всех иностранцев145. Суд над участниками заговора был ко
роткий: 36 зачинщиков посажены на кол и повешены за ребро.

Надо признать, что такое явление, как ксенофобия, зародивша
яся в России при Петре I, была присуща не только русским людям. 
К примеру, в Англии ксенофобия, по утверждению британского 
ученого М. Маллита, возникла в народе еще в XIV-XV вв.146 По при
знанию Маколея, провинциальному дворянству Англии XVII в. 
были "отвратительны многие": французы, итальянцы, шотландцы, 
ирландцы, евреи147. Как видно, ксенофобия не имела национальной 
окраски.

При изучении вопроса о влиянии английской культуры в России 
мы задавались также целью установить, как сами англичане относи
лись к русскому народу и к реформаторской деятельности Петра I. 
В отношениях между Англией и Россией в первой четверти XVIII в. 
преобладали, считает Соколов, недоверие, осторожность и сдержан
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ность148. Этому в немалой степени способствовало прочно укоренив
шееся в общественном мнении Великобритании представление о 
России как об отсталой, "чрезвычайно странной, экзотической и не
европейской стране". В 1671 г. в Лондоне личный врач царя Алексея 
Михайловича англичанин С. Коллинс, проживший при московском 
дворе девять лет, свидетельствовал: "Русский народ очень недовер
чив и подозревает всех иностранцев, которые расспрашивают о по
литике или религии. Он совершенно предан невежеству, не имеет 
никакой образованности, ни в гражданских, ни в церковных делах. 
И видя в науках чудовище, боится их, как огня... Русские вообще лу
кавы, не держат мирных договоров, хитры, алчны, как волки, и с тех 
пор, как начали вести торговлю с голландцами, еще больше усовер
шенствовались в коварстве и обманах"149. Спустя несколько десяти
летий, уже после "реформирования" России на западный манер, 
издатель журнала "The Examiner" известный писатель-сатирик 
Дж. Свифт в 1713 г. выступил со статьей, в которой характеризовал 
русских как нацию "варваров и дикарей", подчиняющихся тираниче
скому правлению, склонных к частым восстаниям и представлявших 
для цивилизованного мира еще большую угрозу, чем та, которую 
несли в свое время готы и вандалы150. На взгляд другого просветите
ля Англии -  Б. Мандевиля, подданные "царя Московии" от природы 
глупы и "не так уж давно большинство их являлись чуть ли не дики
ми животными", и только усилия Петра I способны превратить Рос
сию в цивилизованную страну151.

Сталкиваясь с подобными оценками русского народа, невольно 
задаешься вопросом, а как вообще возникали этнические представ
ления? Н.А. Ерофеев подчеркивал, что, как правило, информация, 
их формирующая, была весьма разнообразной и содержалась в кни
гах, рассказах путешественников, научных трудах по географии 
и экономике, художественных произведениях, повседневной прессе 
и т.п.152 По-видимому, суждения британцев о петровской России 
складывались таковыми во многом из-за недостатка сведений о 
стране и ее народе. Как отмечал британский ученый М. Андерсон, 
англичане, находившиеся в России, практически не знали ни русско
го языка, ни истории страны. Они рассматривали русский народ и 
его государственность как стоявшие ниже западноевропейских, тем 
более британских. С историей России англичане знакомились по 
"Истории жизни Петра Великого", написанной Вольтером. Петр I 
недоумевал, как могут иностранцы "написать что-нибудь о древней 
нашей истории, когда мы сами еще ничего о ней не издали". 
"Я знаю, -  отмечал царь, -  что подлинные материалы древней рос
сийской истории рассеяны по разным местам в государстве и лежат 
в монастырях у монахов. Давно уже вознамерился я сохранить их от 
утраты и доставить искусному историку случай написать истинную 
древнюю российскую историю, но по сие время все случались в том
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препятствия"153. Иностранцы практически мало что знали о средне
вековой культуре России, которая находилась, по признанию Андер
сона, на довольно высоком уровне. Многие британцы верили в то, 
что в России до воцарения Екатерины II не существовало даже кни
гопечатания. Для большинства англичан реформы Петра были 
мало понятны. Они полагали, что внутренние дела народа, еще пре
бывавшего в состоянии варварства, вряд ли могут быть интересны
ми для остального мира154.

Примечательно, что высказывания о "варварской России" в пет
ровские времена продолжали тиражироваться и в последующие века. 
Маколей в очерке "Петр Первый в Англии" описывал представления 
государственных мужей Великобритании о России, как о "безгранич
ном пространстве лесов и болот, где восемь месяцев в году лежит глу
бокий снег и где нищие крестьяне с трудом защищают свои хижины 
от стай голодных волков". Нельзя без удивления читать и свидетель
ства английских посольств, приведенных историком: "Их авторы жи
во, а подчас и резко описывают дикое невежество и нищету варвар
ской страны, где им довелось побывать. Там, пишут они, нет ни лите
ратуры, ни науки, ни школ, ни университетов. Прошло более века 
после изобретения книгопечатания, прежде чем в русской империи 
появился первый печатный станок, да и тот скоро сгорел от пожара, 
устроенного, как говорили, священниками. Даже в семнадцатом сто
летии библиотека высшего духовного лица состояла всего из не
скольких рукописей в виде длинных свитков, поскольку переплетное 
мастерство оставалось все еще неизвестным. Самые образованные 
люди едва умели читать и писать. Секретарь, которому доверялись 
переговоры с иностранными державами, в лучшем случае мог изъяс
няться на ломаной латыни. Арифметика оставалась такой же, как в 
средние века, о десятичном исчислении никто не имел ни малейшего 
представления, а в царском казначействе счет вели с помощью шари
ков, надетых на проволочки. Персону монарха окружало сияние золо
та и драгоценных камней, но даже в самых великолепных дворцах 
была грязь и неустроенность ирландской хижины. Даже в 1663 г. дво
рян из свиты графа Карлайла поместили всех в одну спальню, объяс
нив при этом, что поодиночке их могут загрызть крысы. Такие сооб
щения английских посольств о своей жизни и невзгодах в России под
тверждались и тем, как выглядели русские послы в Англии, которые 
не говорили ни на одном цивилизованном языке. Их одеяния, жесты, 
их приветствия -  все было диким и варварским. Сам посол и вельмо
жи его свиты были одеты с такой пышностью, что весь Лондон сбе
гался поглазеть на них, но из-за неопрятности никто не решился 
бы прикоснуться к ним. Когда они являлись ко двору, то роняли не 
только жемчуг, но и насекомых"155.

Петр I глубоко возмущался подобным отношением иностранцев 
к русскому народу. "Разве мы не от одного творца произведены и не
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от одного праотца происходим? Разве в нас одних вложены сердца 
грубые и выродочные, неспособные к образованию и возделанию? 
Разве мы одни исключены от славы мудрости человеческие?" -  
задавался царь вопросами и сам на них отвечал: "Нет! Нет! Мнение 
таковое было бы хула на Создателя и крайняя неблагодарность. 
Мы имеем такие же руки, глаза и состав тела, какие имеют и про
свещенные народы; следовательно имеем равные же с ними и ду
шевные способности... И самые просвещенные народы были преж
де грубы и незнанщи; дети их и ныне рождаются, равно как и наши, 
столь же несведущими, и одно только воспитание различает их от 
наших детей"156.

В какой мере были справедливы суждения англичан о петров
ской России как "варварской стране"? По признанию того же 
Андерсона, культура России еще до татарского нашествия находи
лась на довольно высоком уровне. И действительно, приведенные 
А.М. Панченко данные об уровне грамотности мужского населения 
России (как одного из показателей культурного развития страны в 
целом) в первой половине XVII в., позволяют говорить о том, что 
значительная часть мужского населения была знакома с грамотой 
("белое духовенство" -  поголовно грамотное, "черное духовенство" 
и дворяне -  на 75%, купечество -  на 75-96%, мужики -  на 23-52% 
грамотные)157. Средний уровень грамотности мужского населения 
Англии в тот же период составлял 70%158, т.е. практически не пре
вышал уровня грамотности мужчин в России! Искусство книгопеча
тания в стране существовало, по утверждению Коллинза, с 1560 г.159

В Смутное время в результате пожаров и грабежей много книг 
было уничтожено, библиотеки разграблены, а потому при царе Ми
хаиле Романове московский Печатный двор заработал в полную си
лу, на семи типографских станах. Однако собственной печатной 
продукции было недостаточно, чтобы удовлетворить книжный 
спрос русских людей. Поэтому книги начали ввозить из-за рубежа, 
чему власти до 1627 г. не препятствовали160. Издание учебной лите
ратуры сделалось одной из важнейших задач Печатного двора. К се
редине XVII в. он выпускал уже 450 тыс. букварей, псалтырей и 
часословов. При этом книги были общедоступными. К примеру, 
буквари продавались по копейке за штуку. Общая продукция Печат
ного двора за XVII в. составляла около 500 наименований книг161.

Обычным делом для второй половины XVII в. стали иностран
ные книги в личных и монастырских библиотеках. Автор предисло
вия к изданию "Россия при царевне Софье и Петре I. Записки рус
ских людей" подчеркивал: уже при царе Алексее Михайловиче рус
ская литература переживала расцвет, и она не была изолирована 
или оторвана от общеевропейского развития. Не только богослов
ские, но и художественные, исторические, технические сочинения 
западных авторов в изобилии переводились, "вливаясь в поток ана
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логичных русских произведений". Автор обращал внимание на вы
сокий для Европы того времени уровень начального образования на 
Руси (включавшего умение читать, писать и петь по нотам) и появ
ление при "тишайшем" царе в Москве первых училищ "повышенно
го типа" -  своего рода переходной ступени к университетскому 
образованию. Поразительны были изменения, происшедшие в 
1640-1670-х годах в музыкальной культуре (Коллинз свидетельство
вал: "у русских есть музыкальные школы, где воспитывают детей 
очень тщательно и строго"), изобразительном искусстве ("першпек- 
тивная" живопись), в архитектуре и градостроении в целом162.

Подводя итоги анализа состояния культуры России до петров
ских реформ, А.А. Преображенский заключал: "Общее направле
ние развития русской культуры изучаемого времени не осталось не
замеченным для наиболее вдумчивых и наблюдательных иностран
цев, не склонных только в уничижительном плане отзываться о 
нашей стране в XVII столетии"163. В подтверждение сказанного 
можно привести слова Фоккеродта, призывавшего иностранцев для 
объективного суждения о русских отбросить "все свои предубежде
ния и смотреть на вещи, как они есть в природе, а не брать мерилом 
своих суждений нравы и обычаи, установившиеся в его отечестве". 
На взгляд автора, следовало также знать и язык русский164. Задава
ясь вопросом, "действительно ли прежние русские были так дики и 
скотоваты, как расславляют о них?", Фоккеродт утверждал: "Все 
это иностранные выдумки". По его мнению, многие иноземцы, бы
вавшие в России, судят о русских поверхностно и потому "в дурных 
чертах изображают их рассудок". На взгляд самого секретаря прус
ского посольства, у русских людей никогда не было "недостатка 
в понятиях о благе и зле. У них были свои особенные правила чест
ности, которые они натверживали юношеству таким же образом, 
как бывает то и в Европе... После китайцев, может быть, нет друго
го народа под солнцем, у которого простой человек, повстречав
шись с равным себе, был бы так вежлив и говорил ему столько лю
безностей, как у русских... Русский человек владеет очень здравым 
природным умом и ясным суждением... У него необыкновенная спо
собность понимать что бы то ни было, большая сноровка находить 
пригодные средства для своей цели и пользоваться к своей выгоде 
выпадающим ему случаем, и... большинство между ними одарено 
достаточным природным красноречием, умением хорошо обделы
вать свои дела и рассудительно выбирать, что полезно для них, что 
вредно, да еще все это в гораздо большей степени, чем обыкновен
но встречается в таких же простолюдинах Германии или в другой 
какой стране"165.

Таким образом, становится очевидным, что представления 
англичан о петровской России как о "варварской" и "нецивилизо
ванной" стране были далеки от истины. Но только ли недостаточ-
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ной информированностью британцев о России объяснялось подоб
ное ее восприятие? И так ли уж мало и плохо знали они допетров
скую Россию? Ю. Лимонов в статье "Россия в западноевропейских 
сочинениях XV-XVII вв." утверждал, что тема России на Западе в 
указанный период была популярна. В доказательство он приводил 
имена тех знаменитых литераторов (Шекспир, Мильтон, Рабле, 
Сервантес, Сирано де Бержерак), государственных и политических 
деятелей (кардинал Ришелье, королева Елизавета Тюдор, король 
Испании Филипп II, лидер революционеров Англии Оливер Кром
вель), а также ученых (Монтень, Т. Мор, Жан Боден), которые в 
той или иной мере проявляли интерес к России. Европейская лите
ратура, посвященная Московии, получившая название "Россика", 
включала также произведения путешественников, побывавших 
в России. Московия и московиты занимали в английской литерату
ре XVI в. особое место166.

Первое английское сочинение о России "Открытие Московско
го королевства", написанное Клементом Аддамсом, появилось в 
Лондоне в том же 1553 г., когда состоялась экспедиция Ченслера167. 
В 1572 г. в Москве в качестве приказчика-практиканта Московской 
компании появился молодой человек родом из английского графст
ва Дорсетшир -  Джером Горсей. Он прожил в России много лет и 
сделал блестящую карьеру (служил личным курьером при доставке 
почты царствующим монархам -  Елизавете Тюдор и Ивану Грозно
му). В 1590-е годы Горсей издал свои мемуары, которые получили 
известность на его родине. Ими зачитывались, как утверждал 
Ю. Лимонов, не только государственные деятели Англии, но и ши
рокая публика. Еще при жизни автора записки Горсея публикова
лись в известном и популярном историко-географическом сборнике 
Перчаса. Они неоднократно переиздавались как в Англии, так и в 
России168.

Примерно в то же время в Лондоне появилась книга известного 
дипломата и путешественника Дж. Флетчера "О российском госу
дарстве, или Образ правления императора, называемого императо
ром Московии, и о нравах и обычаях сей страны". На протяжении 
ряда веков труд Флетчера считался "очень хорошим источником для 
изучения домашней жизни, религиозных обычаев, управления и эко
номических ресурсов старого московского царства"169. В конце 
XVI в. вышел сборник "Главнейшие плавания, путешествия, сноше
ния и открытия, совершенные английской нацией", в котором содер
жались описания путешествий Т. Рандольфа, Э. Дженкинсона и 
Дж. Бауса. В XVII в. в Англии увидели свет еще ряд интересных ра
бот о России: "Сообщение о трех посольствах от Его Священного 
Величества Карла II к князю Московскому, королю Швеции и коро
лю Дании, совершенных благородным графом Карлайлом в 1663 и 
1664 годы" (1669); "Мемуары лекаря царя Алексея Михайловича
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Карта Московии. 1562 г. Составлена Энтони Дженкинсоном, 
представителем английской компании "Московия"

С. Коллинза" (1671); "Краткая история Московии" Джона Мильтона 
(1682). Нашла свое отражение в английских трудах XVIII в. и ре
форматорская деятельность Петра: в 1723 г. в Дублине были изданы 
"Мемуары графа Меншикова", труд Ф. Вебера "О нынешнем состо
янии России". В 1729 г. Т. Кузет опубликовал свою работу о церков
ном устройстве в России. Появились также исторические труды: 
"История и жизнь императора России Петра I" (в него были включе
ны и записки Дж. Перри "О нынешнем состоянии России"); двухтом
ное издание "Истории Российской империи" Дж. Мутлея (1757). 
Приводивший подобные данные об английских изданиях А. Мейен- 
дорф приходил к заключению: в Англии было больше трудов о Рос
сии, чем в самой России170.

Таким образом, русофобские настроения в Англии порождались 
не только в силу плохого знания языка, истории или обычаев стра
ны. В свое время Н.Я. Данилевский в известной работе "Россия и 
Европа" писал: "Еще в моде у нас относить все к незнанию Европы, 
к ее невежеству относительно России... Европа не знает, потому что 
не хочет знать"171. Перефразируя высказывание ученого, можно
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утверждать: Англия не знала Россию потому, что не хотела ее знать. 
Отношение англичан к России и ее народу нередко страдало необъ
ективностью и во многом зависело от той внешней политики, кото
рую проводил в то время Петр I.

Надо признать, что динамика развития российско-британских 
отношений на протяжении XVI-XVIII вв. постоянно менялась. При 
Иване Грозном, как отмечал П. Боборыкин, политические и торго
вые сношения между двумя правительствами и народами приняли 
"довольно дружественный характер"172. Между тем полученные от 
царя английским купечеством привилегии вызывали недовольство у 
русских купцов. "Русским людям сообща с англичанами торговать 
нельзя, -  заявляли они, -  англичане люди сильные и богатые, у них 
с нашими ни в чем не сойдется". В правление царя Федора Иоаннови
ча англичане попытались монополизировать всю русскую торговлю 
на севере страны. По этому поводу царь писал английской королеве 
Елизавете Тюдор: "Бьют нам челом многие немцы разных земель, 
англичане (не из компании), французы, Нидерланды и других земель, 
на твоих гостей, что они кораблей их к нашему государству пропус
кать не хотят. Мы этому и верить не хотим, а если так делается в 
самом деле, то это от твоих гостей, правда ли, что за наше великое 
жалованье иноземцев выгоняют? Божию дорогу, Океан-море как 
можно перенять, унять и затворить?"173.

В целом отношение русского народа к англичанам в XVI-XVII вв. 
было доброжелательным. Практически все экономические проек
ты на территории России, предложенные британцами, не встреча
ли сопротивления. Когда англичане попросили дозволения разра
батывать месторождения железной руды, им охотно пошли навст
речу, оправдывая это тем, что "если англичане будут находить ру
ду и выделывать железо, то никому убытка не будет, а только при
быль". Точно так же разрешили англичанам добывать алебастр, 
потому что "если они станут его брать от берега, то судам легче хо
дить будет". Русские люди здраво смотрели на вещи, справедливо 
полагая, что "как станет у англичан какой промысел, то и госуда
ревы люди станут тем же промышлять"174. Между тем сами англи
чане какой-либо особой доброжелательности по отношению к рус
ским в XVI-XVII вв. не выказывали. В Смутное время на стороне 
Василия Шуйского сражался отряд наемников, в числе которых 
были тысяча французов и две тысячи англичан. В 1609 г. некий 
капитан Чемберлен выступил с предложением ни много, ни мало, 
как об оккупации России англичанами, которые должны были по
ставить свои гарнизоны вдоль главных торговых городов от 
Архангельска до Астрахани. И лишь избрание на царство Михаила 
Романова пресекло осуществление подобного плана, который, по 
мнению Мейендорфа, скорее всего встретил поддержку в Тайном 
совете175.
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События Английской буржуазной революции середины XVII в., 
в особенности казнь монарха Карла I Стюарта, вызвали глубокое 
возмущение у "тишайшего" царя Алексея Михайловича. Осенью 
1649 г. в Голландии появилось подписанное им обращение ко всем 
монархам Европы с предложением основать Священную лигу для 
войны против Англии. В документе, в частности, говорилось об 
английской революции как о "мировой заразе, отравляющей хрис
тианские народы". Особенно досталось парламенту Англии, которо
го обвиняли в том, что его агенты во всех государствах "неустанно 
совращают верных дотоле подданных проповедью обманчивой сво
боды, с расчетом на всеобщую смуту и в надежде похоронить монар
хию в анархии"176. Как видно, российско-британские отношения 
до Петра I складывались неровно. В начале XVIII в. они приняли 
и вовсе, по выражению Бильбасова, "враждебный оттенок"177.

Поначалу и сам "царь Московии", и его деятельность встречали 
одобрение со стороны правящей элиты Англии. Взаимоотношения 
царя с британскими монархами -  Вильгельмом Оранским, короле
вой Анной и королем Георгом I внешне выглядели безупречно. Об
мениваясь посланиями, Петр I и царствующие английские монархи 
друг к другу иначе, как "дорогой и любимый брат" и "любящая сес
тра" не обращались. Прием царю в Англии также был оказан самый 
радушный. Англичане показали Петру I все, что он пожелал уви
деть, и охотно проводили своих соотечественников в далекую Рос
сию, чтобы те своим трудом и мастерством помогли обустроить 
страну на европейский лад. 27 апреля 1705 г. госсекретарь Велико
британии Харли писал посланнику Уитворту: "Я надеюсь вскоре 
услышать от Вас, насколько европейские обычаи проникают в Рос
сию и насколько Его Величество... успевает привить своей армии, 
своему народу, своему законодательству, правительству, торговле 
своей страны все, что он и его сановники видели при своем путеше
ствии за границей"178. И как бы отвечая государственному секрета
рю, Дефо в журнале "The Consolidator" сообщал о том, что Петр I 
перенял многое из английской практики, особенно в военном искус
стве и торговле "для своего невежественного народа", преобразовал 
свою армию, создал новый флот, открыл посольства в разных час
тях мира. "И теперь мы видим, -  сообщал Дефо, -  как его армия 
осаждает укрепленные города... а его инженеры строят батареи, 
из которых летят снаряды, как это делается и в других странах. 
Прежде ничего этого не было... и потому поля сражений они усти
лали телами своих погибших солдат...Мы видим, что их суда теперь 
полностью оснащены и управляются английскими и голландскими 
специалистами, а их военные корабли путешествуют по Балтике. Их но
вый город Петербург, построенный царем, начинает походить на 
наш Портсмут... Великий монарх также улучшил свою страну, введя 
в обиход манеры и обычаи более просвещенных наций Европы"179.
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Не менее восторженно о реформаторской деятельности Петра 
отзывались и другие просветители. К примеру, Р. Стиль в журнале 
"The Spectator" утверждал, что в современном мире существуют 
только два великих монарха -  французский король Людовик XIV и 
царь России Петр I. На взгляд журналиста, Петр I "за свои знания, 
достоинства и личный вклад" заслужил называться "великим прави
телем" и его "справедливо поставить в один ряд с античными героя
ми"180. На взгляд же Мандевиля, более всего похвальна деятель
ность Петра I, направленная на повышение грамотности населения 
России. Ему вторил автор статьи в журнале "Fama". «Из европейцев, 
к которым медленнее прочих прививается просвещение, татары и 
русские находились в самом худшем положении. Первые и доныне 
остаются еще в неписанном невежестве, напротив, последние посто
янно преобразовывают себя по образцу "немцев" и при помощи не
сравненных учреждений ныне царствующего государя начинают 
смотреть не одним, но обоими глазами»181.

Высоко оценил деятельность Петра I Джон Перри, которому до
велось воочию наблюдать русского царя и на судостроительных вер
вях, и за токарным станком. Он обращал внимание на то, что Петр 
не жалел усилий в деле подготовки квалифицированных кадров из 
своих подданных. Царь сам был пример для подражания, поскольку 
одновременно являлся инженером, пушкарем, "делателем потеш
ных огней", кораблестроителем, токарем, боцманом, оружейником, 
мастером, кузнецом и т.д. Не удержался от похвальных речей в ад
рес "царя Московии" и посланник Уитворт. В одном из своих писем 
к госсекретарю Харли 14 марта 1705 г. он отмечал: "Мощью собст
венного гения, почти без сторонней помощи он достиг успехов, пре
восходящих всякие ожидания и вскоре, конечно, возведет свое госу
дарство на степень могущества, грозную для соседей... Царь свер
шил также много других великих реформ, чрезвычайно полезных 
стране... Надо удивляться, как много Его Величество сделал в ко
роткое время, не вызвав никаких смут; это должно приписать един
ственно счастливым способностям Государя, его любознательности 
и трудолюбию"182.

Однако подобный восторженный тон официальных лиц и прес
сы Великобритании по адресу Петра I и его реформаторской деятель
ности резко меняется после захвата Ревеля, Полтавской битвы 
1709 г. и успехов российского флота на Балтийском море. В ту пору 
в Европе происходило два серьезных военных конфликта: Северная 
война (1700-1721) и война за испанское наследство (1702-1713). 
В первой участвовала Россия, во второй -  Великобритания. А по
скольку Швеция рассматривалась англичанами в качестве союзни
цы, то ее ослабление в войне с Россией вызывало резкое недоволь
ство правительства Великобритании. Территориальные завоева
ния Петра I способствовали усилению антирусских настроений в
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Вид Санкт-Петербурга. Британское судно на реке Неве. 
Гравюра. Середина XVIII в.

Англии, отмечал Андерсон183. Одним из свидетельств подобных на
строений может служить инцидент, который произошел с послом 
России в Англии А. Матвеевым. 21 июня 1708 г. в Лондоне трое не
известных напали на посла, жестоко его избили, изорвали на нем 
платье и бросили в долговую тюрьму. По мнению Бильбасова, 
то были полицейские агенты, получившие от шерифа предписание 
задержать русского посла за ничтожный долг в несколько фунтов 
стерлингов184. Госсекретарь Бойль расценил подобные действия на
падавших как "дерзкое оскорбление" посла и призвал английского 
посланника в России Уитворта "не жалеть ни усилий, ни расходов", 
чтобы погасить возникший скандал. Королева Анна направила 
Петру I письмо с официальными извинениями, однако сам факт воз
можности подобной провокации мог свидетельствовать о проявле
нии антирусских настроений в Великобритании.

Англичане стали опасаться России не только из-за ее побед, 
одержанных на суше, но и в связи с усилением могущества на море, 
отмечал Андерсон. При этом он ссылался на автора памфлета 
"Северный кризис", который в 1714 г. писал: "Петр I стал нашим со
перником, и для нас опасно не замечать этого"185. Английский по
сланник лорд Страффорд в беседе с князем Куракиным утверждал, 
что Англия желала бы видеть "все державы на Севере в прежнем со
стоянии". Возглавлявший английскую эскадру на Балтийском море
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адмирал Норрис получил приказ овладеть русскими кораблями, 
самим русским царем и не отпускать Петра I до тех пор, пока рус
ское войско не покинет Данию и Германию186.

Русофобские настроения, наметившиеся в Англии в 1716-1717 гг., 
еще более укрепились в последующие годы. Победы российского 
флота, который создавался во многом благодаря усилиям англий
ских мастеров, заставляли Великобританию усматривать в России 
опасного конкурента. В послании госсекретарю лорду Стенхоупу 
15 мая 1719 г. новый посланник в России Джеффрис высказывал 
беспокойство по поводу своих соотечественников, которые помога
ли русским строить флот. "Если мы своих мастеров отзовем домой и 
будем наблюдать за тем, чтобы другие не являлись им на смену, по
стройка кораблей будет приостановлена, -  писал он. -  Если же не 
принять этой или другой соответствующей меры против развития 
царского флота, нам придется раскаяться, хотя быть может уже и 
поздно". В другом своем послании Джеффрис настоятельно реко
мендовал госсекретарю отозвать корабельных мастеров из России, 
поскольку, "оставаясь здесь, они, указав русским основания хороше
го судостроения, обучив их своему мастерству, будут ежегодно при
носить Англии убыток на сумму более, чем в двадцать раз превосхо
дящую все, что царь тратит на них"187.

Впрочем, не только военно-морские победы русских раздража
ли англичан. В развитии промышленного потенциала в России они 
также усматривали опасную конкуренцию для собственной про
мышленности и торговли. В апреле 1718 г. "московит Третьяков" 
был отправлен на обучение в королевский литейный цех в Вуличе, 
однако англичане отказались его принять, мотивируя это тем, что 
они "сами только начали осваивать это дело" и что у мастера пре
достаточно собственных учеников, да и своя работа не ждет188. Ан
гличане воспротивились также устройству в России собственного 
табачного производства. Члены Тайного совета высказывали опа
сения в том, что подданные царя могут быть посвящены в тайны 
табачного дела наравне с британцами, а это отзовется "крайне 
вредными последствиями" для английской торговли. Чтобы не 
допустить распространения табачного производства в России, ко
ролевские советники требовали все машины и материалы, завезен
ные в страну, "сломать и уничтожить"189. Отказали англичане и в 
просьбе Петра I направить в район Астрахани 10-12 человек, "ис
кусных в виноделии и разведении виноградников"190. Да и вообще, 
как отмечал Ключевский, иноземные мастера, обучавшие русских, 
"делали это неохотно и небрежно" и, прожив определенный срок в 
России, уезжали, оставляя учеников "без совершенства их науки". 
Все это возбуждало подозрение, считал историк, "не дают ли они 
на то присяжного обязательства своим цехам на родине"191. Бес
спорно, подобное отношение к успехам русского народа приводило
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к зарождению в Англии русофобии, прежде всего в среде правя
щей элиты.

Антирусские настроения подогревались в общественном мнении 
Великобритании искусственно, признавал британский ученый 
Д. Хорн192. Правительство хорошо оплачивало услуги журналистов, 
которые без устали твердили об опасности со стороны России. Рус
ского царя они стали изображать как "автократа с неограниченны
ми амбициями", а существующую систему правления в России, как 
"жестокую деспотию", от которой исходит серьезная угроза для сво
бод... англичан! Особенно усердствовал в нагнетании антирусских 
настроений Дефо. В журнале "Ревю" ("A Review") журналист опуб
ликовал две пространные статьи, в которых резко критиковал 
Петра I и его методы правления. Так, в статье от 23 августа 1711 г. 
он осуждал российского царя за то, что тот "не заботится о естест
венных правах своих подданных, и прежде всего их праве на свобо
ду". Полемизируя с Ричардом Стилем, который в Петре I видел 
великого монарха, Дефо, напротив, считал, что царь, который тира
нит свой народ, не может обладать "духом истинного величия", 
тиран не может быть героем. "Позвольте любому путешественнику 
в эту страну рассказать о своих впечатлениях, и вы узнаете, как са
мовластно царь распоряжается душой и телом своих подданных, -  
писал Дефо. -  Дайте им рассказать, как его подданные склоняют го
ловы в его присутствии и опускают глаза, не смея взглянуть на сво
его правителя... Как он расправляется со своей знатью, как требует 
от нее отдавать своих сынов в мастера и ремесленники"193. Как бы 
в ответ журналисту Петр I заявлял: "Говорят чужестранцы, что я по
велеваю подданными, повинующимся моим указам. Сии указы со
держат в себе добро, а не вред государству. Английская вольность 
здесь не у места, как к стене горох. Надлежит знать народ, как оным 
управлять"194.

Между тем антирусские настроения в Англии продолжали усили
ваться по мере нарастания военной мощи России и ее присутствия на 
европейском театре военных действий во время Северной войны. 
2 апреля 1713 г. новая статья Дефо вызвала настоящий дипломатиче
ский скандал. Автор осуждал "варварство московитян", которые про
давали пленных шведов магометанам. Самого Петра I журналист 
назвал "королем-мясником" и призвал европейских монархов не 
общаться с правителем, который подобен чудовищу -  "свирепому 
сибирскому медведю"195. Естественно, что написанная в столь оскор
бительных для царя выражениях статья не могла остаться незамечен
ной. Английскому послу была вручена нота протеста. Королева Анна 
обещала примерно наказать обидчика, но слова своего не сдержала: 
Дефо так и не понес никакого наказания за свою дерзость.

Надо сказать, что упреки британских публицистов, обвинявших 
русских людей и их царя в "варварстве и жестокости", выглядели бы
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более справедливо, если бы сами англичане являли в ту пору пример 
благородства и столь любимого ими "политесса". Между тем, обра
тившись к характеристике общественных нравов Англии, данной 
Маколеем, убеждаемся в обратном. "В семнадцатом столетии дис
циплина в мастерских, школах и семьях отличалась несравненно 
большей жестокостью, чем теперь, -  писал историк. -  В лучших до
мах били слуг, равно как и учителя не знали иного способа внушения 
знаний, кроме побоев. Мужья, занимавшие почтенное положение, 
не стыдились бить своих жен. Нам даже трудно представить всю 
злобность враждовавших тогда партий. Виги возмущались тем, что 
прежде чем отрубить Страффорду голову, из него не выпустили 
кишки. Тори оскорбляли и поносили Рассела, когда его везли к мес
ту казни. Простой народ был не менее безжалостен и к преступни
кам низшего положения. Приговоренный к позорному столбу мог 
почитать себя счастливым, оставшись в живых после града камней. 
Если несчастного водили по улицам привязанного к тележке, толпа 
просила палача задать ему как следует, чтобы он по-настоящему 
взвыл. Джентльмены компаниями ездили смотреть, как секут жен
щин. Стоявшая на костре фальшивомонетчица вызывала меньше 
сочувствия, чем в наше время загнанная лошадь. Любимым развле
чением были бои, по сравнению с которыми бокс можно назвать 
утонченным зрелищем. Собирались целые толпы, чтобы видеть, 
как эти гладиаторы с помощью смертоносных орудий разрывают 
друг друга на куски, и если кому-нибудь отрывали палец или выби
вали глаз, поднималась буря восторга. Тюрьмы являли собой сущий 
ад на земле и были училищами преступлений и рассадниками всех 
болезней. На все мучения ближних общество взирало с глубочай
шим безразличием"196.

Антирусские настроения, зародившиеся в последние годы жизни 
Петра I, привели к возникновению в Великобритании русофобии, 
прочно укоренившейся в общественном мнении на протяжении по
следующих веков. Проблема русофобии в Англии в свое время под
нималась известными учеными Н.А. Ерофеевым и В.Г. Труханов- 
ским. Хотя оба историка анализировали русофобию в Великобрита
нии в XIX в., они также затронули истоки происхождения этого 
явления, связывая его начало с правлением Петра I. О зарождении 
русофобии в Англии в первой четверти XVIII в. писал и Хорн197. 
Решающая победа русских над шведами, приобретение Россией при
балтийских земель, рост ее флота явились свидетельством возник
новения в Европе нового мощного государства, с которым уже не 
могли не считаться другие страны. Новая Россия представляла серь
езную конкуренцию Великобритании, и потому отношения двух 
стран в последние годы правления Петра I, а затем и его супруги 
Екатерины I (1725-1727) отличались неприязнью. Две страны в ту 
пору пребывали, по словам Хорна, в состоянии "холодной войны"198.
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И лишь только с приходом к власти в России и Англии новых монар
хов в отношениях между странами наметились положительные пе
ремены.

Итак, подведем итоги. Нельзя не признать, что заимствования из 
британского опыта в России при Петре I были очевидными. Наибо
лее ярко английский "след" обнаруживается в создании морского 
флота, регулярной армии, промышленных мануфактур, в делопро
изводстве, церковной и образовательной реформах. И здесь можно 
говорить о положительном влиянии британского опыта на Россию. 
Однако были в заимствованиях и свои отрицательные стороны, ска
завшиеся прежде всего в принудительном сломе морально-этичес
ких и религиозных норм и традиций, господствовавших в ту пору 
в русском обществе. Проводимые под влиянием и по примеру Запа
да реформы Петра I насильно прививали к древу западноевропей
ской цивилизации совершенно иную, отличную от нее самобытную 
и самодостаточную русскую культуру. Естественно, что подобный 
процесс не мог пройти гладко и без издержек. Особенно сильный 
удар реформами Петра I был нанесен национальным традициям. 
«Нравственность, литература и искусство, язык, налаженный века
ми быт -  все подвергалось осмеянию и унижению, разрушению и пе
ределке на иностранный образец, -  отмечалось в "Предисловии 
к доброхотному читателю". -  Именно в это время подвергается офи
циальному пересмотру российская история, создается печально зна
менитая "петровская историография", надолго закрепившая в созна
нии читателей представление о темной, непросвещенной стране, 
разбуженной для прогресса дубинкой царя-преобразователя»199.

Одним из наиболее показательных негативных фактов насиль
ственной "европеизации" России явилось снижение уровня грамот
ности ее населения, поскольку основные силы народа отвлекались 
на строительство флота, регулярной армии, постройку новой столи
цы и т.д.200 Цену за "открытие окна" в Европу русский народ запла
тил непомерную. И потому говорить лишь о положительном влия
нии европейской, и в первую очередь британской культуры в России 
вряд ли правомерно. Вместе с тем нельзя отрицать очевидного: 
благодаря знакомству с техническим и культурным наследием Вели
кобритании Россия смогла намного быстрее достигнуть в XVIII в. 
статуса великой европейской державы. Однако исторический опыт 
англичан вряд ли смог быть востребован, если бы ни тяжелейший 
труд русского народа и неиссякаемая реформаторская деятельность 
его лидера -  Петра Великого, направленных на создание государст
ва нового типа.

Деятельность Петра I как нельзя лучше позволяет проиллюст
рировать взаимодействие власти и культуры. Реформаторская дея
тельность монарха оценивалась не только его современниками, но и 
многими поколениями потомков с диаметрально противоположных
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сторон. В то время как одни считали, что Петр создал "почти из ни
чего" новую, европейскую державу, другие утверждали, что своими 
реформами царь совершил "чудовищное насилие" над культурой, 
заставив отказаться русский народ от своих национальных ценнос
тей, приняв взамен их чуждые ему западные образцы. Диалог при
верженцев данных концепций не завершился в историографии, да и 
в общественном мнении современной России и поныне. В этой свя
зи наиболее убедительным представляется следующее утверждение 
Л.А. Черной: "Замена механизма моды на механизм государственно
го давления с разветвленной системой наказаний и штрафов оберну
лась как для царя, так и для его подданных трагическим конфлик
том. Начиная с первых шагов монарх допустил грубейшее насилие 
над человеческой личностью и тем самым обрек последующие пре
образования на непонимание и сопротивление со стороны управляе
мого им народа"201. В результате оказанного давления власти на 
народ с целью обращения его в "европейский" национальная культу
ра оказалась под угрозой вымирания. Начавшийся с петровских 
реформ процесс "вестернизации" русского народа, прежде всего его 
политической элиты, был активно продолжен в XVIII в. последова
телями Петра Великого.
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АНГЛОМАНИЯ В РОССИИ 
В ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II -  

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Процесс "вестернизации" правящей элиты в России длился не 
одно столетие. Насильственный слом патриархального уклада Рос
сии начался, как мы могли убедиться, в годы правления Петра I. 
Эталоном для подражания при реформировании общества для рус
ского царя стали западноевропейские страны, в первую очередь 
Англия. Мы попытаемся проследить, как протекал данный процесс 
в постпетровскую эпоху, в особенности в правление императрицы 
Екатерины II. Обращение к этой проблеме диктовалось не только 
научным интересом и ее слабой изученностью, но и противоречиво
стью мнений на сей счет. Так, мы задались целью ответить на во
прос, насколько оправданными были утверждения ряда историков 
(Э. Симмонса, Д. Хорна, Э. Кросса, А.Б. Соколова, Е.В. Потемки
ной)1 о зарождении в екатерининской России таких явлений, как ан
гломания и англофильство.

Прежде всего выясним, что означают понятия "англомания" и 
"англофильство". Если следовать определению С.И. Ожегова, то ан
гломания -  это преклонение перед всем английским, а англофильст
во -  склонность поддерживать во всем английские интересы, прист
растие, сочувствие всему английскому2. Е.В. Потемкина под "англо
манией" понимает "активное стремление определенной части рус
ского общества, прежде всего дворянства, к познанию английской 
культуры и перенесению отдельных элементов английского стиля 
жизни на русскую почву"3. Остальные ученые, толкующие об англо
мании в России (и не только в правление Екатерины II), данное по
нятие оставляют без пояснений. По-видимому, этим обстоятельст
вом и вызваны их разногласия относительно времени зарождения 
рассматриваемого явления в России. В то время как Кросс, Соколов, 
Потемкина зарождение англомании связывают с правлением Екате
рины II, ученый XIX в. П. Боборыкин считал, что интерес к англий
скому языку и жизни Англии обострился только после Отечествен
ной войны 1812 г. Именно тогда английские авторы-романисты, 
публицисты, критики, моралисты стали переводиться на русский 
язык, а детей аристократов начали учить английскому. К концу цар
ствования Александра I английский стиль сделался очень модным в 
большом свете. Вскоре появились английские клубы. Наконец, в те
чение первых пятнадцати лет правления Николая I средний класс 
был также вовлечен в "известного рода англоманию"4.

Аналогичного мнения придерживался также Н.А. Ерофеев, 
который утверждал, что "мода на все английское, в том числе и на 
английский язык" в некоторых кругах русского дворянства стала
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Неизвестный французский художник. 
Петр I и Екатерина I. 

Гравюра 1717 г.

заметно нарастать в начале XIX в.5 В то же время профессор 
Гарвардского университета Э. Симмонс полагал, что англомания в 
России зародилась еще во времена Ивана Грозного. Ученый связы
вал данное явление с покровительственным отношением русского 
царя к торговой деятельности англичан, которых он наделял всевоз
можными привилегиями. Новый "виток англомании" Симмонс усма
тривал в намерениях Ивана IV жениться на английской королеве 
Елизавете Тюдор. В подтверждение своих слов ученый приводил 
высказывание одного из приближенных царя Московии с англий
ским посланником Боувсом. После кончины Ивана Грозного тот 
заметил: "Ваш английский царь скончался!". Однако наиболее
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интенсивное распространение англомании в России произошло, 
на взгляд Симмонса, в 70-е годы XVIII в.6

Так кто же из ученых прав? Обращение к современным исследо
ваниям и новым источникам7 в определенной мере способствует вы
яснению поставленного вопроса.

В последние годы правления Петра I, а затем его супруги Екате
рины I (1725-1727) Великобритания и Россия находились, по опреде
лению британского историка М. Андерсона, в состоянии "холодной 
войны", которая в любой момент грозила перерасти в открытое 
столкновение8. В мае 1726 г. британская эскадра из двадцати кораб
лей заблокировала российский флот у Ревеля. В ответ на подобные 
действия англичан Екатерина I направила гневное письмо королю 
Великобритании Георгу I Ганноверскому. "Министры вашего коро
левского величества никогда не имели прямого намерения к заклю
чению союза между Россией и Англией, и отправление эскадры есть 
следствие той злобы, которую некоторые из ваших министров в 
продолжении многих лет постоянно, везде и явно против нас пока
зывают, -  писала императрица. -  Ваши министры не могли приду
мать ничего нового и потому предъявили старое, ложное и гнилое 
нарекание за сношения наши с Претендентом"9. Нельзя не признать, 
что в обвинениях императрицы действительно доля истины была. 
По утверждению Андерсона, памфлетисты, состоявшие на службе у 
министров, стремились представить Россию в глазах общественного 
мнения Великобритании как опасную и агрессивную державу, экс
пансия которой будто бы угрожала англичанам10.

Заметный перелом к лучшему в российско-британских отноше
ниях наметился в 1731-1732 гг. после прихода к власти новых монар
хов: в России -  императрицы Анны Иоанновны, в Великобритании -  
короля Георга II. Большую роль в налаживании отношений между 
странами сыграл российский посланник в Англии, дипломат и про
светитель А. Кантемир. Прекрасно владевший английским языком, 
тонкий знаток литературы, в особенности английской публицистики 
(в его обширной библиотеке имелись редкие для России той поры 
британские издания "The Freethinker", "The Tatler", "The Spectator". 
"The Freeholder", "The Guardian")11, Кантемир сблизился в Лондоне со 
многими видными учеными, философами и литераторами, пытаясь 
с их помощью переломить общественное мнение британцев в отно
шении к России в лучшую сторону.

Впрочем, более результативным в деле налаживания двухсто
ронних контактов оказался заключенный в 1734 г. торговый дого
вор. На взгляд современных специалистов, это был первый доку
мент в истории российско-британских отношений, который создал 
реальные преимущества для британских купцов в России. Ряд его 
статей (эксклюзивное право торговли с Персией через территорию 
России, оплата товаров в российской валюте, низкие размеры пош

412



лин, освобождение от уплаты за арендуемые жилые помещения и 
т.д.) ставил британцев в привилегированное положение не только в 
сравнении с другими европейскими купцами, но и с российскими. 
Не случайно англичане расценили торговый договор как "блестя
щий коммерческий триумф Британии", а XVIII век назвали "золо
тым веком" в российско-британских торговых отношениях12. В то 
же время этот договор наносил серьезный удар по интересам рус
ского купечества, вызывая резкое недовольство в его среде. И все 
же заключение торгового договора, несмотря на всю его неодно
значность, способствовало достижению дружественных отношений 
между странами на протяжении нескольких десятилетий. В том же 
направлении действовал и российско-британский оборонительный 
договор, подписанный сторонами в апреле 1741 г. Обращаясь к ана
лизу причин российско-британского сближения, Соколов пишет: 
«Сторонники концепции "естественного союзничества" положили в 
основу своей аргументации геополитический фактор и утверждали, 
что Англия и Россия, не имея общих границ, споров по территори
альным вопросам, могут поддерживать друг друга во всех важней
ших международных делах... Эти страны дополняют одна другую 
с военной точки зрения: Англия владеет самым могущественным 
флотом, Россия обладает огромными военными резервами на 
суше»13.

Хотя в правление императрицы Анны Иоанновны были сделаны 
важные шаги в деле налаживания российско-британских отноше
ний, однако каких-либо свидетельств влияния британской культуры 
в России в этот период замечено не было. Главенствующую роль в 
государственном правлении страны играли в ту пору, как известно, 
немцы. Именно они, по образной характеристике В.О. Ключевско
го, "посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили 
двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управле
нии... уселись около русского престола точно голодные кошки око
ло горшка с кашей", чем вызвали ненависть русского народа не 
только к себе, но и к правящей российской элите в целом. Биронов
щина "пронеслась над народом запоздалой татарщиной", расшеве
лив национальные чувства14. И основания для того были немалые. 
Если при Петре I в Россию было приглашено немало иностранцев, 
однако, как отмечал Р. Уортман, доступ для них к важным должно
стям был ограничен. Они не могли избираться президентами колле
гий и не допускались к секретам государственного бюджета. Однако 
при Анне Иоанновне подобная практика была нарушена15. Симмонс 
также подчеркивал, что все правители после Петра, начиная с Ека
терины I и включая Петра III, контролировались фаворитами, кото
рые в большинстве своем являлись иностранными подданными. 
После присоединения Эстонии и Ливонии большое количество нем
цев из балтийских земель оказались на высших государственных и
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военных должностях. Среди них были известные деятели: А.И. Ос- 
терман, Б.К. Миних, Бирон. При Анне Иоанновне немцы проникали 
в высшие слои российского общества и гвардию. Немецкие идеалы 
и практика доминировали в армии и правительстве. Немецкие раз
влечения и одежда господствовали при дворе, тогда как в русских 
костюмах дозволялось появляться лишь на маскарадах16.

Естественно, что подобное положение вещей не могло устраи
вать национально настроенную элиту общества. И когда в результа
те гвардейского переворота 25 ноября 1741 г. на российский престол 
вступила дочь Петра I Елизавета, неистовым проявлениям патрио
тизма, казалось, не было конца. Оскорбленные господством инозем
цев, русские люди врывались в дома, где проживали немцы, а также 
"порядочно помяли бока" канцлеру Остерману и фельдмаршалу 
Миниху. Что же касается исполнителей заговора -  гвардейских офи
церов, то они потребовали от новой императрицы скорейшего из
бавления страны от немецкого ига. Между тем, по утверждению 
Симмонса, вступлению на трон дочери Петра I во многом поспособ
ствовали иностранцы: французский посланник в России, а также ле
карь и фаворит Елизаветы господин Лесток. Быть может, подобный 
факт также сыграл свою роль в том, что в последующие пятьдесят 
лет высший свет России "обратился во французов, а петербургский 
двор -  в Версаль"17.

Вступив на престол, Елизавета Петровна покончила с ужасной 
бироновщиной, однако это не приблизило англичан к тем позициям, 
которые они занимали в России во времена Петра I. В то же время 
императрица не остановила процесса западного влияния в стране. 
"Иноземное немецкое владычество сменилось другим, иноземным 
же, только французским, -  отмечал Ключевский. -  Французские 
вкусы, моды, костюмы, манеры в царствование Елизаветы стали во
дворяться при петербургском дворе и в высшем русском общест
ве"18. Страстная поклонница французского театра, Елизавета Пет
ровна выписывала из Парижа описания придворных версальских 
банкетов и фестивалей. Французские комедии дополнялись итальян
ской комической оперой. Впрочем, императрица не чуралась и оте
чественной драматургии. Пьесы А.П. Сумарокова и И. А. Дмитриев
ского ставились в столичных и провинциальных театрах наравне с 
французскими и итальянскими. Дворец самой императрицы превра
тился в "музыкальный дом", в котором малороссийские певчие сов
местно с итальянскими певцами исполняли обедню и оперу, дабы не 
нарушить "цельности художественного впечатления".

Приверженность императрицы Елизаветы Петровны к фран
цузской культуре сказалась также в распространении в годы ее 
правления французского языка в стране, прежде всего в учебных 
заведениях России. В Московском университете, открытом импера
трицей в 1755 г., лекции читались на французском, либо на латыни.
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Карл Ванлоо. Портрет императрицы Елизаветы Петровны. 
1760 г.

Преподавание на французском велось также в Морском кадет
ском корпусе, основанном в 1750 г. Здесь на изучение французского 
языка отводилось 14 часов, тогда как на русский язык ровно столь
ко, сколько предполагалось на танцы -  6 часов в неделю. В царство
вание Елизаветы Петровны стали открываться частные учебные 
заведения -  пансионы, в которых также превалировал французский 
язык. В одном из таких пансионов в Смоленске учителям удалось 
добиться больших успехов в освоении французского благодаря на
ложенному запрету на употребление русской речи: за каждое рус
ское слово, произнесенное воспитанником, его наказывали ферулой 
(линейкой) из подошвенной кожи. Гувернерами детей высшего дво
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рянства также становились по большей части французы. Нередко 
подобные учителя сами мало что смыслили в науке, поскольку у се
бя на родине они были лакеями, парикмахерами, слугами. Однако 
это обстоятельство отнюдь не смущало великосветскую элиту ели
заветинской поры.

Распространение французского языка в высшем свете повлекло 
за собой зарождение в России интереса к французской литературе. 
Поначалу это было "изящное чтение" -  романы, затем настала пора 
просветительской литературы. Именно при Елизавете Петровне за
вязались сношения российского двора с "королями" французской 
литературы. Патриарх просветителей Франции Вольтер был принят 
в почетные члены Российской академии наук. Знаменитого фило
софа попросили написать историю правления Петра Великого. 
В подготовительной работе труда активное участие принимал также 
поклонник французской моды и литературы, влиятельный вельмо
жа граф И.И. Шувалов.

Если в сфере культуры (театр, литература, образование) в царст
вование Елизаветы Петровны доминировало французское влияние, 
то в экономике, и прежде всего в торговле, по-прежнему были силь
ны позиции англичан. Причем роль России в торговом диалоге, 
на взгляд Хорна, как и прежде, оставалась пассивной, а Великобри
тании -  активной19. Британские купцы не без основания считали сво
им "самым ценным другом" в правительственных кругах российско
го канцлера графа А.П. Бестужева-Рюмина. За свое "посредничест
во" граф получил от англичан к 1752 г. свыше 62 тыс. руб. Но как бы 
то ни было, успехи в экономическом сотрудничестве постепенно при
вели к политическому сближению двух стран. Как следствие этого 
процесса в середине XVIII в. в правительственных кругах и общест
венном мнении Великобритании Россию стали уже расценивать не 
как врага, но как "естественного союзника" англичан20.

После смерти императрицы Елизаветы Петровны кратковре
менное (в течение 6 месяцев) правление ее племянника, ставшего 
императором Петром III, вновь задело национальные чувства рус
ского народа. Окружив себя гвардией из сержантов и капралов прус
ской армии (по выражению княгини Е. Дашковой, "сволочи, состо
явшей из сыновей немецких сапожников"), Петр III на русском пре
столе стал верноподданным прусским министром21. Перед народом 
России замаячила новая бироновщина, и только очередной заговор 
в верхах предотвратил эту угрозу. Как позднее Екатерина II оцени
ла побудительные мотивы переворота, приведшего ее к власти, "все 
решилось на основе ненависти к иноземцам"22. О существовании 
сильного националистического движения против иностранцев в 
стране в ту пору упоминал также Симмонс23.

Вступившая на российский престол в 1762 г. Екатерина II, хотя и 
была немкой по крови, однако не стремилась покровительствовать
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В. Семенов. Дом Пашкова. XVIII в.

своим соотечественникам. Как подчеркивал В.Н. Виноградов, "узур- 
паторша русского трона" должна была доказать, что для нее не 
существует иных интересов, кроме российских. И своими делами им
ператрица это явно демонстрировала: "никаких особых отношений с 
родиной, с Германией, ни в политике, ни в жизни, ни в быту"24. 
Однако все это отнюдь не значило, что Екатерина II противилась 
распространению западного влияния в России. Напротив, именно 
при этой императрице западное влияние стало, по признанию Клю
чевского, "сильнее и шире"25. И сама императрица, утверждал Ан
дерсон, способствовала распространению западничества в России26.

Культуре какой из стран отдавала предпочтение императрица? 
На этот вопрос ученые отвечают по-разному. К примеру, Хорн счи
тал Екатерину II англофилом, основываясь на том, что она любила 
читать переведенные на французский или немецкий язык труды 
британских ученых, философов и экономистов, восхищалась исто
рическими работами Д. Юма и У. Робертсона. Императрица сама пе
ревела с французского или немецкого на русский язык несколько 
пьес У. Шекспира и способствовала постановке английскими акте
рами в театре Санкт-Петербурга в начале 1770-х годов ряда его 
пьес, в том числе "Отелло". Кроме того, Екатерина II позволяла рос
сийским студентам обучаться в университетах Шотландии27.

27 Т.Л. Лабутина 417



На взгляд Соколова, она по своим интеллектуальным интересам бы
ла англоманкой28. Кросс убежден, что не только сама императрица, 
но и все высшее российское общество при ней отличались не просто 
"широко распространенной англоманией, но англофильством"29. 
Иначе оценивал пристрастие Екатерины II к западноевропейской 
культуре Ключевский. Он характеризовал императрицу как "немку 
по рождению, француженку по любимому языку и воспитанию"30. 
Так кто же из ученых прав? Попытаемся разобраться в этом во
просе.

Первыми учителями Екатерины II были французы-гугеноты, на
воднившие Германию после отмены королем Франции Людови
ком XIV в 1685 г. Нантского эдикта. Именно от этих учителей буду
щая российская императрица научилась языку, который полюбила 
больше родного. Она с теплотой вспоминала свою гувернантку -  
француженку Бабетту Кардель, которая кроме разных наук знала, 
как свои пять пальцев, всякие комедии и трагедии, цитатами из кото
рых так и сыпала. Не мудрено, что басни Лафонтена Фике знала не 
хуже, чем Библию31. Став супругой цесаревича Петра III и переехав в 
Россию, Екатерина увлеклась чтением французской литературы. По
началу это были романы, но очень скоро их сменили более серьезные 
произведения. Помимо трудов Плутарха, Цицерона, Монтескье, с ко
торыми Екатерина познакомилась еще в пятнадцатилетием возрасте, 
она детально проштудировала работы Вольтера, Руссо, Дидро. 
За свою жизнь Екатерина II прочитала, как сама вспоминала, "необъ
ятное количество книг". Кроме того, став императрицей, пристрасти
лась к литературному творчеству: писала детские нравоучительные 
сказки и педагогические наставления, политические памфлеты и дра
матические пьесы, автобиографические записки. Она также сотруд
ничала в литературных журналах, составила "Житие преподобного 
Сергия Радонежского". Чаще всего императрица писала по-француз
ски (по-русски много реже, возможно, потому что была не в ладах 
с орфографией). Более того, Екатерина превосходно усвоила "стиль 
и манеру своих образцов, современных французских писателей, осо
бенно их изящное и остроумное балагурство"32.

О многогранных связях Екатерины II с французскими просветите
лями хорошо известно33. На протяжении 1763-1778 гг. российская им
ператрица переписывалась с Вольтером. С его книгами она впервые 
познакомилась по приезде в Россию. И с тех пор не хотела читать ни
чего, что не было бы так же хорошо написано и из чего нельзя было 
бы извлечь столько же пользы34. После смерти великого философа 
Екатерина II выкупила у его наследников 20 ящиков книг Вольтера. 
Обращаясь с письмом к племяннице и наследнице Вольтера госпоже 
Дени, императрица писала о великом философе: "Никто прежде него 
не писал так, как он; для будущих поколений он будет служить приме
ром... нужно быть господином Вольтером, чтобы сравниться с ним"35.
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Неизвестный русский художник.
Портрет императрицы Екатерины II -  

законодательницы в храме Фемиды.
Последняя треть XVIII в.

Узнав о стесненном материальном положении другого известно
го просветителя Франции Д. Дидро, Екатерина II приобрела у него в 
1765 г. собрание книг за 150 тыс. франков, а самому философу на
значила жалованье хранителя этой библиотеки. Осенью 1773 г. Ди
дро по приглашению императрицы гостил в Петербурге. Как свиде
тельствовал французский посол в России Л.Ф. Сегюр, Екатерине II 
понравилась в нем "живость ума, своеобразность способностей и 
слога и его живое, быстрое красноречие"36.

Почти год Дидро прожил в России, изучая экономику, быт, куль
туру народа. Он посетил верфи, таможню, Академию наук, Смоль

419



ный институт, а также ряд помещичьих усадеб. Своими наблюдени
ями и рекомендациями по части реформирования России Дидро по
делился в одной из бесед с императрицей. (За пять месяцев, прове
денных в Петербурге, Дидро встречался и беседовал с Екатериной 
не менее 60 раз. Как правило, их беседы длились от полутора до двух 
часов37.) "Я долго с ним беседовала, -  вспоминала позднее Екатери
на II, -  но более из любопытства, чем с пользою. Если бы я ему 
поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, унич
тожить законодательство, правительство, политику, финансы и за
менить их несбыточными мечтами". Самому Дидро императрица 
сказала: "Я с большим удовольствием выслушала все, что вам вну
шал ваш блестящий ум. Но вашими высокими идеями хорошо 
наполнять книги, действовать же по ним плохо"38. Впрочем, все 
вышесказанное не помешало императрице принять Дидро в члены 
Российской академии наук.

Екатерина II переписывалась также с французским просветите
лем Д’Аламбером. В одном из писем к нему императрица заметила, 
что книга Монтескье "Дух законов" служит для нее "молитвен
ником"39.

Несколько иначе складывались отношения Екатерины с Жан- 
Жаком Руссо, о чем в своей статье поведал историк XIX в. Д.Ф. Ко- 
беко. Ученый отмечал, что в отличие от большинства энциклопеди
стов Франции (Вольтера, Гримма, Д’Аламбера, Дидро), которые 
пользовались "великими и богатыми милостями, посылаемыми им 
из России, и на разные лады и тона прославляли северную Семира
миду и ее деяния", Руссо занимал независимую позицию. К тому же 
он не раз называл себя "врагом монархов", и потому Екатерина II, 
утверждал Кобеко, его "инстинктивно ненавидела". Ознакомившись 
с произведением Руссо "Эмиль", императрица запретила распростра
нение книги, причислив ее к таковым, которые "развращали нра
вы". "Особенно не люблю я эмилевского воспитания", -  писала Ека
терина. Неодобрительно отзывалась она и об "Общественном дого
воре" просветителя40.

О влиянии трудов Монтескье и Вольтера на формирование 
идейно-политических взглядов молодой Екатерины писали многие 
исследователи. По утверждению Е. Анисимова, эти ученые "дали 
мощный толчок интеллектуальному росту будущей императрицы 
как государственного деятеля, законодателя"41. На взгляд Ключев
ского, "Дух законов" Монтескье послужил одним из главных источ
ников "Наказа", написанного императрицей в 1765-1767 гг. Из 527 
его статей более 250 были заимствованы у Монтескье42. Однако да
же самое внимательное изучение политической литературы Фран
ции не способствовало, по мнению историка, выработки у Екатери
ны II определенного цельного плана "нормальности государственно
го устройства"43. В то же время российская императрица, что назы
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вается, "задала тон" в пропаганде французской литературы в своем 
"Наказе". И вскоре произведения французских авторов стали широ
ко распространяться по России. Книги Руссо, Монтескье и Вольтера 
можно было встретить в личных библиотеках дворян в Оренбурге, 
Казани, Симбирске. В знатных домах по-прежнему сохранял "педа
гогическую монополию" французский гувернер. Для воспитания 
внука -  великого князя Александра Екатерина II пригласила месье 
Лагарна, который открыто исповедывал свои республиканские 
убеждения. Графа П.А. Строганова обучал "истый республиканец" 
француз Ромм, а детей графа Н.И. Салтыкова -  брат знаменитого 
революционера Ж.П. Марата.

Под влиянием просветительских идей, начавших широко рас
пространяться в российском обществе при Екатерине II, изменились 
цели молодежи, которая теперь отправлялась в путешествие на 
Запад "на поклон к философам". "На постоялом дворе Европы", 
как называл свой дом в Фернее Вольтер, "появлялись и русские 
путешественники"44.

В последние годы своего правления Екатерина II резко меняет 
отношение к Франции в связи с событиями революции 1789-1794 гг. 
Казнь французского монарха Людовика XVI и его супруги Марии 
Антуанетты потрясла императрицу до глубины души. 15 февраля 
1793 г. она издала указ, в соответствии с которым все французы, 
проживавшие на территории России, должны были покинуть страну 
в трехнедельный срок. Французские книги конфисковывались и 
уничтожались. Стали появляться памфлеты, направленные против 
революции и просветительских идей. Усилилась цензура. Таким об
разом завершилась эволюция "французской" политики Екатери
ны II, которую А.А. Скакун характеризовал как "регрессивное дви
жение от лицемерно-прагматического "вольтерьянства" и галлома
нии к антипросветительской и антиреволюционной галлофобии"45.

Итак, несомненно, влияние французской культуры в России при 
Екатерине II заметно усилилось, в частности, закрепилось господст
во французской культуры и французского языка в высшем свете 
России. Но означало ли это, что британцы были потеснены и пере
стали оказывать прежнее воздействие на политическую элиту Рос
сии, как то бывало в эпоху Петра I? Отнюдь, нет. Хотя англичане, 
по замечанию французского министра Вержени, и "теряли в Петер
бурге прежнее влияние"46, однако их позиции при дворе, да и в выс
ших слоях российского общества оставались по-прежнему достаточ
но прочными.

Активный интерес англичан к Екатерине как будущей императ
рице России проявился еще до ее вступления на престол. Посол 
Великобритании в России Ч. Уильямс сумел установить тесные сно
шения с "молодым двором" незадолго до начала Семилетней войны 
1756-1763 гг. Между британским послом и юной Екатериной завяза
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лась доверительная переписка, продолжавшаяся около года. Поки
дая Россию, Уильямс получил от великого князя и его супруги пись
ма следующего содержания. "Я благодарю за Ваши заботы о моих 
интересах и не сомневаюсь, что Вы им преданы, -  писал Петр III Уи
льямсу. -  Они имеют много общего с интересами короля английско
го. Надеюсь, что когда-нибудь общий враг наших государств почув
ствует это на себе". В письме же Екатерины, датированным тем же 
числом (19 августа 1759 г.), говорилось, в частности, следующее: 
"Я никогда не забуду, чем Вам обязана, чтобы вознаградить Вас... я 
буду изыскивать всевозможные случаи направлять Россию на то, 
что я нахожу для нее выгодным, именно, быть тесно связанной с Ан
глией"47.

Пытаясь укрепить свое положение при дворе Елизаветы Пет
ровны, Екатерина не брезговала ничем. Она занимала через по
средничество британского посланника огромные суммы (десятки 
тысяч фунтов стерлингов), выпросила даже у короля Великобри
тании 10 тыс. фунтов. Все эти деньги были израсходованы на по
дарки и подкуп ее сторонников при дворе Елизаветы. Взамен Ека
терина обещала "честным словом действовать в общих англо-рус
ских интересах"48. И, как оказалось впоследствии, своих обещаний 
она не забыла. Став императрицей, в одном из писем Екатерина II 
заметила: "Я так привыкла к дружбе англичан, что смотрю на каж
дого из них, как на лицо, желающее мне добра и действую, на
сколько это от меня зависит, соображаясь с этим"49. В своей люб
ви к британской нации Екатерина II признается и в беседе с послом 
Харрисом, заверяя его в том, что является "другом Англии по вле
чению и по интересу".

И действительно, первые десятилетия правления Екатерины II -  
60-70-е годы XVIII в. -  были отмечены наиболее тесным сближени
ем двух стран во многом благодаря той позиции, которую занимала 
по отношению к Великобритании сама императрица. По-прежнему 
наиболее интенсивными в российско-британском диалоге при ней 
оставались торговые сношения. По свидетельствам Сегюра, англий
ские негоцианты образовали в Петербурге "грозную колонию", це
лый квартал в столице стал называться Английской линией50. В ав
густе 1766 г. был принят новый российско-британский торговый до
говор, продлевавший действие соглашения от 1734 г. В результате 
объем британской торговли в сравнении с началом века удвоился. 
Англичане ввозили в Россию до несколько сотен наименований то
варов не только из Британии, но и из своих колоний, а также других 
европейских стран. Первое место в британском импорте занимала 
продукция текстильной и химической промышленности. Значитель
ным оставался объем ввозимого алкоголя. Именно в XVIII в. бри
танское пиво сделалось популярным в России. Традиционными для 
британского экспорта считались также соль, уголь, отдельные виды
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тропических фруктов, глиняная и стеклянная посуда, различные 
галантерейные товары.

На взгляд Д. Кратовой, в британской торговле в Россию экспорт 
во много раз превышал импорт: в середине XVIII в. в российские 
порты ежегодно прибывало триста британских судов с товарами и 
тысяча -  порожних. Все они возвращались на родину груженые ле
сом, пенькой, воском, холстом, жиром, щетиной, льном, дегтем, 
пушниной. В 80-х годах Россия начала продавать англичанам по 
сравнительно низким ценам еще и железо, которое отличалось вы
соким качеством. Все это, на взгляд ученого, свидетельствовало 
о "стратегической важности России как торгового партнера для 
Великобритании"51.

Примечательно, что английские купцы не ограничивались тор
говой деятельностью. Нередко они вкладывали свои капиталы в 
промышленное производство в России. К примеру, купец Мартин 
Боттлер основал первую в нашей стране фабрику, изготовлявшую 
гобелены. Когда же его соотечественники попытались открыть та
кое же производство, то негоциант настоял на закрытии новой фаб
рики и добился повышения ввозных пошлин для аналогичных изде
лий, поступавших из Англии. Другой бизнесмен Фрэнсис Гарднер 
приобрел недалеко от Москвы, в деревне Вербилки участок земли 
для строительства фабрики по изготовлению дешевой глиняной по
суды всего за тысячу рублей. Он развернул дело на широкую ногу, 
и спустя несколько десятилетий его знаменитые обеденные сервизы 
продавались уже по тысяче рублей52.

Как и Петр I, Екатерина II уделяла большое внимание состоя
нию морского флота России. Она регулярно приглашала на службу 
в нашу страну морских офицеров и опытных моряков из Великобри
тании. Нередко ко двору привлекались различные мастеровые. 
К примеру, английские специалисты были задействованы в строи
тельных работах в Царском Селе летом 1785 г. Императрица прояв
ляла самый живой интерес и к британскому искусству. Ее торговые 
агенты скупили знаменитую керамику Уэджвуда для украшения за
лов Зимнего дворца, а также приобрели за 43 тыс. фунтов коллек
цию произведений искусства из собрания самого премьер-министра 
Великобритании Роберта Уолпола53.

Подобно Петру I, Екатерина II приветствовала обучение россий
ской молодежи в университетах Великобритании. В Англии посто
янно обучалось до сорока молодых людей54. Они изучали земледе
лие, шерстяные мануфактуры, торговлю, инженерное дело (в пер
вую очередь, строительство каналов), математику, медицину, архи
тектуру, живопись, ландшафтное садоводство и многое другое, что 
могло им пригодиться на родине. Порой и почтенные профессора, 
как, например, В. Прокопович и М. Ливанов отправлялись на Бри
танские острова, чтобы обучиться там различным наукам. Получи
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ли образование в Англии также профессор Московского универси
тета Десницкий (одним из первых в России он стал отстаивать права 
женщин), граф Н. Мордвинов, будущий наставник императора 
Александра I. За время обучения с 1774 по 1777 г. Мордвинов про
явил большой интерес к британским политическим институтам, 
а также английской философии, научным и экономическим теори
ям. Он выказывал восхищение трудами Бэкона, Ньютона, Смита, 
Бентама55.

Российские студенты отдавали предпочтение шотландскому 
университету в Эдинбурге, где обучение было не в пример дешевле, 
нежели в престижных Оксфорде и Кембридже. Журнал "Scot 
Magazine" сообщал в 1781 г. о постоянном притоке молодых россиян 
в Шотландию ради занятий "по полезной части". В Эдинбургском 
университете обучался и сын Дашковой. Первый президент Россий
ской академии наук Екатерина Романовна Дашкова слыла женщи
ной высокообразованной. Ее личная библиотека в Москве насчиты
вала четыре с половиной тысячи томов, где имелись книги по линг
вистике, географии, истории, геологии, педагогике, зоологии, фило
софии на шести языках. Она лично была знакома с просветителями 
Франции -  Вольтером, Дидро, Д’Аламбером. Детально изучила ор
ганизацию учебного процесса в высших учебных заведениях (в пер
вую очередь в Оксфордском университете). Во Франции ознакоми
лась с деятельностью Академии наук56. Однако наибольший интерес 
Дашкова проявляла к британской культуре. Она посетила Велико
британию в 1769-1771 гг. и о своих впечатлениях об увиденном 
впоследствии рассказала в "Путевых заметках". "Англия мне более 
других государств понравилась, -  писала Дашкова. -  Правление их, 
воспитание, обращение, публичная и приватная их жизнь, механи
ка, строения и сады, все заимствует от устройства первого и пре
восходит усильственные опыты других народов в подобных пред
приятиях"57.

В 1776-1780 гг. Дашкова навещала своего сына-студента в Эдин
бурге, где ей довелось повстречаться с видными представителями 
шотландского Просвещения У. Робертсоном и А. Смитом. По воз
вращении на родину Дашкова издала свои переводы нескольких ан
глийских изданий, в том числе ряд номеров известного просвети
тельского журнала "The Spectator". Помимо Дашковой, поклонника
ми Англии в окружении Екатерины II были и другие представители 
родовитых и могущественных семейств России: Г. Потемкин, Во
ронцовы, Чернышевы, Куракины, Орловы. Все они, по признанию 
Кросса, "глядели на Англию с почтением и восторгом"58. К числу ан
гломанов Симмонс причислял также А. Радищева и князя Мусина- 
Пушкина. Последний прекрасно знал банковскую систему, торгов
лю, промышленность и сельское хозяйство Англии, о чем писал 
Екатерине II в своих записках-докладах. Он являлся убежденным
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сторонником учения Дж. Локка. Дипломат князь С. Воронцов про
жил в Англии 47 лет. Неудивительно, что в одном из своих писем к 
брату в 1787 г. он написал: "Эта замечательная страна интересна 
очень многим. Ее управление совершенно, насколько может желать 
народ... Относительно торговли, промышленности, сельского хозяй
ства и науки, в особенности медицины и механики, я не думаю, что
бы в мире существовала другая страна, которая могла бы сравнить
ся с Англией". Наиболее притягательным для Воронцова представ
лялось учение А. Смита59.

Надо отметить, что серьезным препятствием для знакомства с 
английской культурой являлось в ту пору слабое распространение в 
России английского языка. Первая школа, в которой преподавание 
велось на английском языке, была открыта Джоном Элмором в Пе
тербурге лишь в конце 1793 г. Английские учителя, прибывавшие на 
работу в Россию, обучали... французскому языку60. В образованных 
кругах еще долгое время господствовал французский язык. Да и са
ма императрица не владела английским, посему в ее библиотеках 
имелись книги лишь на немецком, французском и русском языках61. 
В этой связи большой интерес как самой Екатерины II, так и обра
зованной части общества вызывали переводы английских изданий с 
французского и немецкого языков. К примеру, внимание императ
рицы привлекли просветительский журнал С. Джонса "Скиталец" и 
дидактическое сочинение Р. Додели "Наставник". Рекомендации по
следнего она намеревалась использовать в целях нравственного вос
питания своих внуков -  цесаревичей Александра и Константина. 
Екатерина II собиралась также издать перевод всех номеров журна
ла "The Spectator". Отдельные его номера увидели свет в России еще 
в петровскую эпоху и затем неоднократно переиздавались на протя
жении XVIII в. Этот журнал сыграл важную роль в становлении рус
ской журналистики сатирико-нравоучительного толка.

В 1769 г. в России начал выходить еженедельник "Всякая всячи
на", работу над которым возглавила сама императрица. По мнению 
специалистов, издатели "Всякой всячины" во многом ориентирова
лись и подражали авторам английского журнала -  просветителям 
Р. Стилю и Дж. Аддисону62. К слову сказать, не только английская 
периодика интересовала русского читателя. Как отмечал Симмонс, 
в то время в России издавалось свыше сотни журналов. И не только 
по форме, но и по содержанию они нередко подражали как англий
ским, так и французским, немецким, голландским, шведским, дат
ским и польским переводным изданиям63.

Знакомство с переводными изданиями английской литературы в 
России началось в середине XVIII в. Так, А.П. Сумароков перевел 
трагедию Шекспира "Гамлет" (пьесы английского драматурга нача
ли ставиться на русской сцене позднее, с 1786 г.). Императрица, оз
накомившись с драматическими хрониками Шекспира в немецком
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переводе, написала своего "Рюрика", во многом подражавшего анг
лийскому оригиналу. В 60-е годы появились переводы произведений 
просветителей Д. Дефо, Г. Филдинга, А. Попа, в 70-е годы -  работ 
Л. Стерна, Дж. Мильтона, в 80-е -  трудов С. Ричардсона, Э. Юнга, 
Д. Томсона. Наконец, в конце века были изданы произведения 
Дж. Беньяна, С. Джонсона, О. Голдсмита и других известных писа
телей Великобритании. Именно в XVIII в. российский читатель по
знакомился и с произведениями великого писателя-сатирика 
Дж. Свифта. Впервые это знакомство состоялось еще при жизни пи
сателя. Один из "птенцов гнезда Петрова" ученый с широким кру
гом интересов Яков Брюс собрал богатую коллекцию книг, в кото
рой наряду с трудами Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка были и про
изведения Свифта. Шотландец по происхождению, Брюс сумел 
перевести многие английские книги на русский язык. С трудами 
Свифта были знакомы также писатель Кантемир и некоторые рос
сийские политики, как, например, Остерман, А. Волынский, А. Хру
щев. Известно, что почитателем Свифта являлся и М. Ломоносов. 
Однако распространение широкой известности Свифта в читатель
ских кругах было отмечено лишь с начала 1770-х годов, когда появи
лись переводы "Путешествий Гулливера" и памфлета "Предложе
ние об исправлении, улучшении и утверждении английского языка". 
Данный памфлет, направленный в защиту национального литера
турного языка, пришелся как нельзя кстати, поскольку в это время 
в России широко дискутировался вопрос о необходимости исправле
ний и совершенствования русского языка.

Важную роль в культурном развитии российской публики в по
следние годы правления Елизаветы и при Екатерине II сыграли ро
маны, которые занимали большую часть во всей переводной лите
ратуре. Пальму первенства по популярности удерживали француз
ские романы (Прево, Мариво). К примеру, при Екатерине II было 
переведено 350 французских, 107 немецких и всего лишь 6 англий
ских романов. Невелико было и число романов российских авторов: 
за период с 1763 по 1800 г. вышло из печати 32 романа. Причем, как 
отмечал Симмонс, многие из них писались в подражание западноев
ропейским образцам64.

Образованные граждане России в XVIII в. смогли познакомить
ся также с переводами трудов видных британских ученых -  филосо
фа И. Бентама, экономиста А. Смита, математика и физика И. Нью
тона, юриста У. Блекстона, медика У. Бьюкена и многих других. 
И конечно же, важную роль в деле распространения английской ли
тературы в России сыграли переводчики, обучавшиеся в свое время 
в Великобритании. В их числе были С. Плещеев, М. Плещеев, 
И. Черкасов, Л. Собакин, И. Татищев и другие. Однако наиболее за
метный вклад в дело популяризации просветительской литературы 
Великобритании внес известный писатель и просветитель России
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Н. Новиков. Благодаря ему увидели свет труды Локка, Попа, Свиф
та, Филдинга, Смолетта, Голдсмита, Стерна, Юнга. Примечательно, 
что и сам Новиков испытал в своем творчестве влияние просвети
тельских идей британских предшественников. Во всяком случае это 
хорошо прослеживается в его сатирических журналах "Трутень", 
"Пустомеля" "Живописец", "Кошелек" и др.65 Свою первейшую 
цель в этих изданиях Новиков видел в борьбе против различных 
пороков, присущих его согражданам, в первую очередь дворянству. 
Просветитель высмеивал ханжество церковников, произвол и взя
точничество чиновников, презрение мещан к родному языку и 
их преклонение перед зарубежной, прежде всего французской жиз
нью. Он также обличал невежество, корыстолюбие, жадность -  
этими пороками отличались многие его соотечественники66.

Надо признать, что хотя Новиков во многом заимствовал опыт 
британских просветителей, однако его журналы, по замечанию 
И.Л. Анисовой, "как никакие другие периодические издания, содер
жат материалы оригинального, не переводного происхождения и та
ким образом претендуют на выражение национальных, собственно 
русских ответов на общие вопросы Просвещения"67. Критика Нови
кова отличалась более острой социальной направленностью. К при
меру, он гневно клеймил крепостничество и выступал в защиту 
обездоленных крестьян, тогда как английские просветители всегда 
стояли на страже интересов лишь власть имущих. Дидактическая си
стема Новикова также во многом заимствовала британский опыт 
(в первую очередь, учения Локка, изложенного в его труде "Мысли 
о воспитании"), но в то же время содержала ряд принципиально от
личных положений. Так, образовательная программа Новикова 
была более демократичной в сравнении с локковской, поскольку 
русский просветитель ратовал за "внеклассовое" образование, кото
рое было доступным не только дворянам, но и представителям "тре
тьего сословия", а также настаивал на принципах общественного, 
а не индивидуального воспитания подрастающего поколения. Вмес
те с тем конечная цель образовательной программы у обоих просве
тителей была единой: воспитать образованного и добродетельного 
гражданина своей страны.

Надо отметить, что большинство ученых признавали влияние 
локковской системы в российских дидактических программах. Про
фессор колумбийского университета Марк Раеф утверждал, что 
этико-педагогическая ориентация в России находилась в связи с 
европейскими образовательными теориями и практикой, ведущими 
свое происхождение от Локка68. Трактат Локка "Мысли о воспита
нии" в переводе был издан в России в 1760 г., второе издание вышло 
в 1788 г. О популярности данного труда у российской элиты свиде
тельствовали частые ссылки на него не только в работах Бецкого, 
но и самой Екатерины. На взгляд Симмонса, императрица не симпа
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тизировала французской системе образования, зато в своих инструк
циях по поводу воспитания внуков она заимствовала целые страни
цы из сочинения Локка. Будущий император Александр I был также 
воспитан, по мнению ученого, "по английскому плану", что означа
ло "свежий воздух, либеральные идеи и наставления в области мора
ли и поведения"69.

И все же французская модель образования играла в России 
доминирующую роль. В качестве примера можно привести свиде
тельства российского дипломата графа А. Воронцова о том, какое 
образование он получил в детстве и юности. Граф вспоминал, что с 
ранних лет его воспитывали немецкая и французская гувернантки. 
Он рано освоил французский язык. Дважды в неделю отец брал его 
с собой во французскую комедию. К двенадцати годам юный граф в 
подлиннике прочитал произведения Вольтера, Расина, Корнелия, 
Буало. К ним вскоре добавились книги из богатой библиотеки, вы
писанной отцом из Голландии. В ней было сто томов издания "Ключ 
к знакомству с кабинетами европейских государей с 1700 г." "Это из
дание, -  писал Воронцов, -  имело великое влияние на мою наклон
ность к истории и политике: оно возбудило во мне желание знать 
все, что касается этих предметов и в особенности по отношению их 
к России"70.

Определенное британское влияние прослеживается, на наш 
взгляд, в проектах создания образовательных учреждений для деву
шек. В работе "Очерк о проектах" (1694), как мы помним, журна
лист и писатель Дефо предложил устроить образовательные "акаде
мии" с целью обучения в них девушек-аристократок. Это были пан
сионы закрытого типа, в которых ученицы могли получить светское 
образование, познать грамоту, иностранные языки, обучиться музы
ке и танцам. В конце XVII -  начале XVIII вв. частные пансионы для 
девушек из высших и средних слоев сделались обычным явлением 
для Англии. В России первое женское учреждение подобного типа -  
Императорское воспитательное общество благородных девиц 
(Смольный институт) было открыто в 1764 г. по инициативе самой 
Екатерины II. Еще годом раньше императрица потребовала от сво
их дипломатических представителей в Вене, Копенгагене, Гааге, 
Берлине, Гамбурге, Стокгольме без промедления достать "подроб
ные описания всем или лучшим таким учреждениям в тех государст
вах, где они находились на службе"71.

По мнению Е.Ф. Петиновой, "ничего особенно ценного из-за 
границы почерпнуть не удалось", и потому Устав Воспитательного 
общества составляли по собственному разумению. На наш взгляд, 
без западных заимствований (в том числе и британских) здесь все-та- 
ки не обошлось. Аналогичного мнения придерживался П.М. Май
ков, хотя он считал, что образцом для подражания при учреждении 
в России Общества благородных девиц послужило женское учебное
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заведение во Франции. В 1686 г. госпожа Ментерон основала в Сен- 
Сире первое подобное образовательное учреждение (Институт для 
дам Св. Людовика), в которое принимали "девиц благородного про
исхождения" в возрасте от 7 до 12 лет. Они обучались за казенный 
счет и находились в учебном заведении до двадцатилетнего возрас
та. Родители могли навещать своих дочерей в определенные 
дни. Воспитанницы делились по возрастным группам, которые раз
нились цветом платьев (коричневый, зеленый, желтый, голубой). 
Как отмечал Майков, "все занятия были направлены к тому, чтобы 
развить в девицах вкус ко всему благородному, прекрасному, изящ
ному, их знакомили с отечественными писателями, учили писать 
изысканным слогом, приучали беседовать между собой о возвышен
ных предметах. При этом обращалось большое внимание на обхож
дение, изысканность в костюме, на светский лоск, манеры и т.д." 
Воспитанницы декламировали сцены из комедий Расина, а также 
ставили пьесы, на которых нередко присутствовал сам король 
Людовик XIV. Учебное заведение в Сен-Сире, по утверждению уче
ного, получило широкую известность за пределами Франции. Его 
брали за пример во многих европейских государствах. Возможно, 
что данное заведение посетил и Дефо, находясь во Франции незадол
го до написания своего трактата о "женских академиях". Побывали 
в нем и Петр I во время своего визита в Париж в 1717 г., и один из 
сподвижников Екатерины II в деле образования И.И. Бецкой, и са
ма императрица, когда она была еще немецкой княжной. Майков 
уверял, что устав Смольного монастыря являлся "сколком" с устава 
Сен-Сира72.

Как бы то ни было, но совершенно очевидно, что Смольный 
институт был основан по примеру западноевропейских женских об
разовательных учреждений. И в этом легко убедиться при сравне
нии устройства подобных учреждений, форм и методов преподава
ния, а также содержания образовательных программ в них россий
ской и британской модели. Посетившая в 1781 г. Смольный инсти
тут английская баронесса Димсдейл отмечала в своем дневнике: из 
700 воспитанниц 300 принадлежали к аристократическим семьям, 
остальные -  к буржуазным. Девочек обучали истории, географии, 
русскому, французскому, немецкому и итальянскому языкам (анг
лийский язык в образовательной программе отсутствовал. -  ТЛ.), 
а также музыке, танцам и рисованию. Большое внимание уделялось 
религиозному воспитанию. Представительниц средних слоев обуча
ли еще и урокам домоводства: выпекать хлеб, сбивать масло и т.п. 
(Специальное учебное заведение для девушек из мещан -  Александ
ровский институт был открыт в 1765 г.)73.

Имелся в Смольном институте и собственный театр. Императ
рица по праву гордилась своим "детищем". В одном из писем к Воль
теру она рассказывала о театральных представлениях, которые
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устраивали воспитанницы Смольного, и делилась своими соображе
ниями по поводу того, каким должно быть воспитание юных дам. 
"Мы очень далеки от мысли образовать из них монашек, -  писала 
Екатерина II. -  Мы воспитываем их напротив так, чтобы они могли 
украсить семейства, в которые вступят; мы не хотим их сделать ни 
жеманными, ни кокетками, но любезными и способными воспиты
вать собственных детей и иметь попечение о своем доме"74.

Как видно, по своим целям и задачам, а также по форме обуче
ния и образовательным программам женская образовательная сис
тема в России во многом напоминала западноевропейскую (британ
скую или французскую) модель. Единственное отличие наблюда
лось в способах финансировании женских пансионов. И если, к при
меру, в Англии все расходы по содержанию учениц брали на себя их 
родители, то в России счета практически всех смолянок оплачивала 
сама императрица, т.е. государство.

Нетрудно убедиться, что английское (ряд ученых добавляют и 
шотландское) Просвещение сыграло в интеллектуальном развитии 
российской элиты XVIII в. ничуть не меньшую роль, чем француз
ское. Подобного взгляда придерживаются и многие западные ученые, 
в том числе Э. Кросс, А. Браун, П. Дьюкс, Ф. Вентури75. Следует до
бавить, что знакомство с достижениями британской культуры в Рос
сии осуществлялось не только посредством литературы. Важное мес
то придавалось, как отмечал британский ученый Р. Хоум, также на
учным контактам76. Одним из них был визит британского ученого, 
доктора медицины, автора широко известного в Европе трактата 
"Современный метод прививки оспы" Т. Димсдейла. Он был пригла
шен в 1768 г. Екатериной II для прививки оспы ей самой, а также ее 
домочадцам и придворным. Работой медика императрица осталась 
вполне довольной, отблагодарив его присвоением титула барона.

Новоиспеченный барон Димсдейл посетил двор Екатерины II 
вторично в 1781 г. На этот раз барона в поездке по России сопро
вождала его супруга Элизабет. Своими впечатлениями о виденном в 
нашей стране баронесса поделилась в дневнике. В нем содержа
лась интересная информация не только о впечатлениях путешест
венницы (об обычаях, порядках и климате России, а также архитек
турных и исторических достопримечательностях Петербурга), но и 
описаны портреты императрицы, ее приближенных и ближайших 
родственников. Элизабет была представлена Екатерине II, обща
лась с придворными. Она посещала церковные службы, бывала в 
присутственных местах, в лавках, на базарах. Во время пребывания 
в Петербурге баронесса посетила Зимний дворец, Кунсткамеру, 
Смольный институт и Кадетский корпус. Поделилась Димсдейл сво
ими впечатлениями об архитектуре Петербурга, внешний вид кото
рого превзошел все ее ожидания. Она пришла в восхищение от 
"величественного града со шпилями, башнями, украшенными

430



медью, оловом, позолотой", который весь так и сверкал на солнце. 
Пред взором баронессы предстали прекрасные здания и ухожен
ные улицы, а река Нева поразила ее своей "кристальной прозрач
ностью вод".

Анализируя материалы дневника баронессы Димсдейл77, убеж
даемся, что научные и культурные контакты между отдельными 
гражданами Великобритании и России во многом способствовали 
расширению этнических представлений одного народа о другом, 
служили в определенной мере укреплению российско-британских 
отношений. Россия получала также возможность следить за новей
шими достижениями в научной жизни Великобритании.

Одним из проводников западноевропейского (в первую очередь 
британского) влияния на российскую элиту сделалось масонство. 
Как утверждала Петинова, масонство пришло в Россию из 
Англии. В 1731 г. гроссмейстер Великой Лондонской Ложи лорд 
Ловель назначил капитана Джона Филипса, состоявшего в ту пору 
на русской службе, "великим мастером для всей России". Поначалу 
масонство было закрытой организацией, доступ в которую дозво
лялся лишь англичанам. Лишь в 1740 г., когда масонскую ложу 
в России возглавил новый гроссмейстер генерал Джеймс Кейт, рус
ские дворяне стали вхожи в нее.

На взгляд Петиновой, масонство в ту пору еще не обрело в на
шей стране "ни национального своеобразия, ни строгой организа
ции". Связи с иностранными ложами носили нерегулярный харак
тер. Да и вообще русское дворянство видело в масонстве всего 
лишь "модное времяпрепровождение". К середине века масонская 
ложа Петербурга объединяла свыше тридцати представителей ро
довитых фамилий: Воронцовых, Трубецких, Голицыных, а также 
литераторов и историков (А.П. Сумароков, князь Щербатов, Бол
тин, Ф. Мамонов, П.С. Свистунов и другие). Наконец, в правление 
Екатерины II, способствовавшей распространению масонства 
в России, а также наполнению его "религиозно-нравственным со
держанием", "инородное, заимствованное учение укоренилось на 
русской почве"78.

По мнению Симмонса, масонство играло "заметную роль в соци
альном и интеллектуальном развитии" России. С Великой Лондон
ской Ложей был заключен союз, и российские делегации стали на
правляться в Англию для участия в совместных конференциях. 
Большой вклад в распространение масонства в России внесли Нови
ков и Шварц. "Поскольку это движение было по своему характеру 
космополитичным, -  утверждал ученый, -  то через контакты с за
падноевропейским масонством Россия воспользовалась плодами 
просвещенного иностранного влияния"79.

Усилия российских монархов, царствующих на престоле в 
XVIII в. (и не только Петра I и Екатерины II), направленные на "ев
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ропеизацию" русского народа, постепенно начинали приносить свои 
плоды. Французский посол Сегюр, проживавший в России с 1785 по 
1789 г., свидетельствовал: "С полвека уже все привыкли подражать 
иностранцам -  одеваться, жить, меблироваться, есть, встречаться и 
кланяться, вести себя на бале и на обеде, как французы, англичане и 
немцы. Все, что касается до обращения и приличий, было перенято 
превосходно. Женщины ушли далее мужчин на пути совершенство
вания. В обществе можно было встретить много нарядных дам, 
девиц, замечательных красотою, говоривших на четырех и пяти 
языках, умевших играть на разных инструментах и знакомых с твор
чеством известнейших романистов Франции, Италии, Англии... 
Обычаи, введенные Екатериной, придали такую приятность жизни 
петербургского общества, что изменения, произведенные временем, 
могли только вести к лучшему"80. Естественно, что обращение к за
падноевропейским образцам предусматривало исключительно пози
тивные их характеристики, что не могло не привести к искажению 
объективной картины представления о Западе и его культуре в це
лом. Как справедливо утверждала Л. Черная: "мифологизирован
ный Запад стал образцом для подражания, школой цивилизованно
го бытия, собранием идеальных человеческих типов. Это был, 
конечно же, искаженный, но цельный и привлекательный образ, 
повлиявший на формирование не одного поколения российских 
дворян"81.

Глубоко укоренившееся при Екатерине II западное влияние во 
многих сферах культурной жизни российского общества способст
вовало также исчезновению столь распространенного в петровские 
времена явления, как ксенофобия. Теперь иностранцы, свидетельст
вовал Сегюр, "принимаются в России с самым внимательным госте
приимством"82. Более того, преклонение перед западной культурой 
и подобострастное отношение к иностранцам стало заметным явле
нием в среде политической российской элиты. Дело порой доходило 
до того, что великосветское общество начинало презирать все рус
ское83. Дипломат екатерининской эпохи граф А. Воронцов свиде
тельствовал: "Россия -  единственная страна, где пренебрегают изу
чением своего родного языка и всего, что касается страны, в кото
рой люди родились на свете... Те жители Петербурга и Москвы, 
которые считают себя людьми просвещенными, заботятся о том, 
чтобы их дети знали французский язык, окружают их иностранца
ми, дают им дорогостоящих учителей танцев и музыки, но не учат их 
родному языку, так что это прекрасное и доброго стоящее воспита
ние ведет к совершенному незнанию родины, к равнодушию и даже 
презрению к стране, с которой неразрывно связано наше существо
вание, и к привязанности ко всему, что касается нравов чужих 
стран"84. Ключевский отмечал, что западное влияние проникало 
глубоко не в народ, но в верхние классы общества, где постепенно
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приобретало господствующее положение, и в этом историк справед
ливо усматривал разрушение цельности "нравственного состава 
общества". Более того, преклонение перед западной культурой и по
добострастное отношение к иностранцам стало заметным явлением 
в среде политической российской элиты85.

Однако и пропитавшись западной культурой, и провозгласив 
себя европейским государством, Россия, в глазах европейцев, тако
вым отнюдь не стала. Запад по-прежнему продолжал видеть в ней 
"варварскую страну". И даже в дворянах "под покровом европейско
го лоска" французский посол усматривал немало таких, кто "по раз
говору, наружности, привычкам, невежеству и пустоте своей при
надлежали скорее времени бояр, чем царствованию Екатерины"86. 
Петербург представлялся французу городом, который сочетал в 
себе одновременно "просвещение и варварство", блестящее дворян
ство и невежественную толпу. Не лучшим было мнение о русских 
людях и у английского посла Дж. Маккартни. "Наша ошибка по от
ношению к ним состоит в том, что мы считаем их народом образо
ванным и так и относимся к ним, -  писал посланник. -  Между тем 
они нисколько не заслуживают подобного названия... Ни один из 
здешних министров не понимает латинского языка, и весьма немно
гие знакомы с общими основаниями литературы"87. Британский ис
торик Андерсон отмечал, что хотя англичане относились к екатери
нинской России с уважением, восхищением, а порой и с опаской, 
чего не бывало при Петре I, однако они по-прежнему были далеки 
от мысли рассматривать русский народ как цивилизованный, и ника
кие, даже самые блестящие достижения царицы не могли переме
нить их мнения в том, что Россия являлась действительно европей
ской державой88.

Русофобские настроения особенно усилились в Британии в 
1790-е годы, после раздела Польши, в котором участвовала Россия. 
Естественно, что подобные отношения западных держав к России не 
могло нравиться Екатерине II. По свидетельствам Сегюра, импера
трица знала, что многие иностранцы считали Россию страной бед
ной, азиатской, погрязшей в невежестве и "во мраке варварства" и 
намеренно не отличали "обновленную, европеизированную Россию 
от азиатской и необразованной Московии"89. Подобное отношение к 
России со стороны иностранцев раздражало императрицу. Об одном 
из таких недоброжелателей -  французском публицисте Мерсье де ла 
Ривиера Екатерина II с сарказмом сказала: "Он полагал, что мы 
ходим на четвереньках, и был так любезен, что потрудился приехать 
из Мартиники, чтобы учить нас ходить на двух ногах"90.

Далеко недружественным сделалось отношение императрицы и 
к англичанам, особенно после того, как Россия отказалась высту
пить в качестве "естественного союзника" Великобритании в ее вой
не с североамериканскими колониями. Екатерина II не скрывала
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своего раздражения союзниками. В своей корреспонденции она не
лестно отзывалась о правящем в ту пору Георге III как о "самом 
ехидном короле", который управляется "мелкими личными страстя
ми, а не государственным и национальным интересом". А в письме к 
князю Г.А. Потемкину императрица без всякого стеснения выска
зывала надежду на близкую кончину короля Великобритании, забо
левшего горячкой. "Теперь английский король умирает, -  писала 
она, -  и если он околеет, то авось... удастся с его сыном., установить 
лад"91. Столь негативные высказывания Екатерины II по адресу ан
гличан объяснялись ухудшением дипломатических отношений меж
ду Великобританией и Россией, вызванных не только отказом импе
ратрицы поддержать Великобританию в борьбе с ее американскими 
колониями, но и принятием Россией в феврале 1780 г. декларации о 
"вооруженном нейтралитете". На взгляд французского министра 
Вержени, эта декларация Екатерины II "посеяла семена раздора" 
между странами92. Англичане же не желали смириться с владычест
вом огромной морской державы на Востоке. В результате подобной 
политики обеих держав в последние годы царствования Екатери
ны II в отношениях между странами наступила полоса охлаждения, 
сопровождавшаяся новым приступом русофобии в Великобритании 
и неприкрытым недовольством англичанами со стороны российской 
императрицы и ее двора.

Подводя итоги, можно заключить следующее. Западное влияние 
в культурной жизни постпетровской России в целом заметно про
грессировало. В правление Екатерины II в среде правящей элиты 
особенно ощутимую роль играла французская культура. Ее воздей
ствию во многом оказалась подвержена и сама императрица. В этой 
связи утверждения ряда историков об англомании (даже "широко 
распространенной англомании") и англофильстве, якобы господст
вовавших в России при Екатерине II, нам представляется мало убе
дительными. Ведь в ту пору в нашей стране даже среди дворянства 
было еще слишком незначительно число таких представителей, ко
торые бы владели английским языком и настолько были знакомы с 
историей, культурой, государственным устройством Англии, чтобы 
по достоинству их оценить и начать подражать им. Таким образом, 
ни особого преклонения перед всем английским, ни стремления ка
кой-либо части общества поддерживать во всем английские интере
сы (англомания и англофильство по Ожегову) и уж тем более ника
кого перенесения элементов английского стиля жизни на русскую 
почву (трактовка Потемкиной) в правление Екатерины II в России 
нам обнаружить не удалось. Более оправданной, на наш взгляд, 
является концепция Ерофеева, связывавшего зарождение англома
нии в российском обществе с Отечественной войной 1812 г.

Вместе с тем мы не склонны сбрасывать со счетов факта улуч
шения отношений между Великобританией и Россией в первые деся
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тилетия правления Екатерины II и как следствие этого процесса -  
распространения британской культуры в России, преимущественно 
через просветительскую литературу, образовательные программы 
и деловые контакты. Как бы то ни было, но знакомство российско
го общества с западной культурой, с одной стороны, обогащало его 
достижениями передовой науки, техники, знаниями прогрессивной 
общественно-политической мысли, а с другой -  способствовало рас
колу самого общества. Западное влияние распространялось по пре
имуществу на высшие слои общества, основная же его часть по- 
прежнему оставалась верна своим историческим корням -  вере, тра
дициям и укладу жизни. Как справедливо отмечал известный уче
ный XIX в. Н.Я. Данилевский, насильственный переворот русской 
жизни на иностранный лад, "европейничанье", по его меткой харак
теристике, начавшийся при Петре I, привел к расколу народа на два 
слоя: "Низший слой остался русским, высший сделался европей
ским -  европейским до неотличимости"93. И подобный раскол рос
сийского общества (по большей части в силу западного влияния) в 
последующие столетия не только не был преодолен, но еще больше 
углубился, что и послужило в конечном счете одной из причин, при
ведших к трагическим событиям 1917 г.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Эпоха Просвещения внесла неоценимый вклад в сокровищни
цу мировой культуры. Философия, литература, искусство Века 
Разума подарили миру целую плеяду ярких и оригинальных мыс
лителей в ряде стран Европы и Америки. Наиболее значительно 
на развитии международной культуры сказалось влияние англий
ских просветителей. И дело даже не только в том, что они стали 
"первооткрывателями" многих идей, теорий, концепций, поло
женных в основу идеологии просветительского движения, на не
сколько десятилетий опередив своих "классических" коллег из 
Франции. Наиболее важным, на наш взгляд, является то, что анг
личане создали ту модель либеральной демократии, которая и по
ныне представляет собой эталон для подражания во многих стра
нах мира.

Обращаясь к публицистике видных деятелей английского 
Просвещения, диву даешься, сталкиваясь с тем, что практически 
все они, как литераторы, так и политики, обсуждали на страницах 
своих произведений одни и те же вопросы. Проблемы происхож
дения государственной власти и формы правления, "разделения" 
и "равновесия властей", сопротивления тирании, гражданские и 
личностные свободы -  все это находило свое отражение в полеми
ке идеологов английского просветительского движения. Между 
тем подобные сюжеты в публицистике деятелей культуры и вла
стных структур не были случайностью, напротив, их появление 
диктовалось объективными реалиями исторического развития 
страны. Славная революция 1688-1689 гг. привела к власти новый 
класс -  буржуазию, которая вместе с обуржуазившейся аристо
кратией начала создавать собственную, оригинальную, нигде пре
жде не использованную форму правления -  конституционную мо
нархию. Новый строй нуждался не только в конституционном 
оформлении, пропаганде его преимуществ, но и защите от воз
можных нападок как со стороны внутренних врагов (сторонников 
свергнутого легитимного правителя Якова II Стюарта -  якобитов 
и народных низов), так и внешних (в первую очередь католиче
ской Франции). Важная роль в этом процессе отводилась идеоло
гической обработке общественного мнения Великобритании, 
в которой ведущее место принадлежало деятелям культуры,
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прежде всего литераторам. Власти придирчиво отбирали самых 
талантливых и известных из них, приглашали к себе на службу, 
щедро оплачивая их нелегкий труд чинами, должностями, деньга
ми. Нельзя сказать, чтобы деятели культуры становились слепым 
орудием в политике власть предержащих. Большинство из них со
знательно сотрудничало с властями, отрабатывая "словом и пе
ром" правительственные заказы (особенно наглядно это видно на 
примере Д. Дефо и Дж. Свифта), поскольку сами они принадлежа
ли к тем социальным слоям (отстаивающим "денежные" и 
"земельные" интересы), которые стояли у руля правления. Неред
ко просветители делали это из принципиальных соображений 
(к примеру, Р. Стиль), но чаще всего руководствуясь классовыми, 
либо меркантильными соображениями. Когда же власти отказы
вались от услуг наемных литераторов, и те, что называется, оста
вались "не у дел", тогда-то просветители переходили в стан оппо
зиции и принимались обличать во всех смертных грехах своих вче
рашних "хозяев". Захватнические войны, доведение народа до 
нищеты, коррупция чиновников, некомпетентность высших долж
ностных лиц и их низкие моральные качества -  все это станови
лось предметом острой критики просветителей, благодаря кото
рой они широко прославились на века не только в своей стране, 
но и далеко за ее пределами.

Между тем подобная обличительная критика просветителей не 
была бы возможной, если бы в Англии после Славной революции не 
удалось достигнуть свободы слова. Несмотря на ограниченность 
(она, как правило, распространялась не просто на представителей 
имущих слоев, но исключительно на власть предержащих), именно 
свобода слова, наряду с партийной оппозицией, позволяли не только 
совершенствовать конституционное устройство страны, но и знако
мить с его достижениями как прогрессивно мыслящих людей, так 
и политическую элиту ряда стран Европы и Америки.

Наиболее ощутимо английское влияние сказалось на разви
тии политической культуры Франции. Если в XVII в. Франция 
практически не имела культурных контактов с Англией (англий
ский язык был слабо распространен в стране), поскольку францу
зы были склонны видеть в англичанах "варваров", "злодеев", 
"цареубийц", часто вспоминая о казни их короля Карла I, то пос
ле отмены Нантского эдикта подобное положение вещей резко 
изменилось. Именно Англия приютила тысячи французов-гуге- 
нотов, бежавших в поисках политической и религиозной безопас
ности из своей страны. Эти люди и стали первыми популяризато
рами преимуществ государственного устройства англичан, их ли
беральных идей, достижений в науке, философии, литературе, об
разовании, которыми по праву гордилась в ту пору Британия. 
Но особенную славу Англии в своей стране создали, конечно же,
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французские просветители. Благодаря трудам Вольтера, Монтес
кье, Дидро, Руссо во Франции началась англомания. В 1763 г. ан
глийский просветитель Гиббон свидетельствовал: "Наши взгля
ды, наши моды, даже наши игры приняты во Франции... Каждый 
англичанин, считается у них, рождается патриотом и филосо
фом"1. Преклонение перед английской культурой вскоре рас
пространилось и в ряде других стран, прежде всего в Германии 
и России.

Западноевропейское, и не в последнюю очередь британское 
влияние в России в XVIII в. было особенно ощутимым. Заимствова
ния элементов западной культуры в нашей стране осуществлялись, 
в отличие от других государств, насильственным путем, что называ
ется, "сверху". Именно российские монархи, многие из которых 
сами являлись по рождению иностранцами, принудительно привива
ли чужеродную культуру русскому народу, стремясь через реформы 
добиться его "европеизации". Наиболее опасной для судьбы России 
сделалась "болезнь европейничания" в ее внешней политике, о чем 
подробно писал Н.Я. Данилевский в книге "Россия и Европа". Ана
лизируя данную концепцию ученого XIX в., Б.П. Балуев отмечал: 
"Главный порок внешнеполитической деятельности России Дани
левский видит в том, что она совершенно не адекватна внешней 
политике Европы по отношению к России. Российская политика, 
по его мнению, несамостоятельная, заискивающая перед западными 
державами и даже в отдельные моменты трусливая. Россия в ущерб 
себе пытается играть альтруистическую роль, записываясь во время 
конфликтов, в том числе и военных, в союзники то к одной европей
ской стране или группировке стран, то к другой. А проистекает та
кая политика, полагает Данилевский, "от тщеславно-унизитель
ного желания втереться в члены древней и славной европейской 
семьи и от жалкого самообольщения, будто нас в нее приняли". 
И это в то время, как Европа проводила по отношению к России 
стабильно враждебную политику. Во всех исторических обстоя
тельствах... Европа не меняла своего мнения о России и своего 
отношения к ней»2.

Обращение к теме взаимодействия власти и культуры в эпоху 
Просвещения позволило выделить еще одну ее характерную черту -  
актуальность. Политическая борьба партий, пронизывавшая все об
щество раннебуржуазной Англии, отчетливо выявила многие прису
щие ему негативные явления. Коррупция в высших эшелонах вла
сти, многочисленные злоупотребления в избирательных компаниях, 
лоббирование частных или групповых интересов в парламенте, 
использование правительством прессы с целью манипулирования 
общественным мнением, некомпетентность ряда высших чиновни
ков и их низкий моральный облик, наконец, двойной стандарт, 
занявший прочное место в идеологии и политике власть предержа
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щих -  все это обличали английские просветители. С этими же поро
ками, недостатками и злоупотреблениями политической структуры 
буржуазного государства сталкиваются ежедневно наши современ
ники, стоит им взять в руки газету или включить телевизор. Как 
видно, идеология и политика буржуазии за три столетия мало пре
терпела изменений. Остается только сожалеть, что и Россия, всту
пив сегодня на буржуазный путь развития, вынуждена также стра
дать от подобных издержек либеральной демократии: приобщение к 
европейским и "общечеловеческим" ценностям требует жертв. "Евро
пеизация" русского народа, начатая в предшествующие столетия, 
продолжается. 1 2

1 Цит. по: Simmons EJ. English Literature and Culture in Russia (1553-1840). 
Cambridge,1935. P. 81.

2 Балуев Б.П. Споры о судьбах России. Н.Я. Данилевский и его книга "Россия и 
Европа". Тверь, 2001. С. 259.
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