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Аннотация. Герцог Веллингтон был твердым тори. Однако последствия промышленного переворота заставили его идти 
на компромиссы. Изменения в экономике трансформировали привычный социальный порядок. Владельцы заводов 
и банкиры требовали допуска к политической власти. Вслед за ними требовали равноправия и другие. Веллинг-
тону, занимавшему пост премьер-министра, пришлось столкнуться с ирландскими католиками, требовавшими от-
мены запрета заседать в парламенте и занимать некоторые государственные должности. И Веллингтон в 1829 году 
провел эмансипацию католиков – либеральную реформу, разрушавшую старую политическую систему. При этом 
герцог не изменил своим убеждениям. Он вырос в католической Ирландии и знал католиков. Веллингтон опасал-
ся не самой конфессии, а усиления влияния католического духовенства. Ранее герцог выдвигал различные вари-
анты нейтрализации этой угрозы. Высшее духовенство и землевладельцев другого вероисповедания Веллингтон 
считал достойными получить доступ к управлению страной. Разрушая старую политическую систему, аристократ 
Веллингтон пользовался случаем, чтобы укрепить господство прежней элиты. Для ирландских избирателей повы-
сили имущественный ценз. Герцог пошел на предоставление католикам политических прав, так как это не наруша-
ло существующий социальный порядок.
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Abstract. Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington (hereinafter the duke), was a staunch Tory. However, the consequences of 
the industrial revolution forced him to compromise. Changes in the economy have transformed the usual social order. Factory 
owners and bankers demanded access to political power. After them, others demanded equality. The duke, who held the post 
of prime minister, had to face Irish Catholics, demanding lifting of the ban on sitting in the Parliament and holding certain 
public positions. Thus, the duke in 1829 carried out the emancipation of Catholics, a liberal reform that destroyed the old 
political system. At the same time, the duke did not change his beliefs. He grew up in Catholic Ireland and knew Catholics. 
The duke was afraid of the increasing influence of the Catholic clergy rather than the denomination proper. Previously, 
the duke had put forward various options to neutralise this threat. The duke considered the higher clergy and landowners of 
other faiths worthy of gaining access to the government of the country. By destroying the old political system, the aristocratic 
duke took the opportunity to strengthen the dominance of the former elite. The property qualification was increased for Irish 
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Герцог Веллингтон всегда был твердым тори, 
но именно он в 1829 г. провел эмансипацию католи-
ков – одну из либеральных реформ. Его молодость, 
годы военной службы и значительная часть полити-
ческой карьеры пришлись на годы коренных изме-
нений в жизни Британии и мира в целом. В резуль-
тате промышленного переворота 1760–1830-х годов 
страна обеспечивала две трети мирового прироста 
промышленного производства [Ким: 361]. Измене-
ния в экономике вызвали усиление позиций предпри-
нимателей и ослабление влияния землевладельцев. 
Они ломали и существующие стереотипы о правах 
сословий и социальных групп. Требования допу-
ска к власти со стороны разбогатевших промыш-
ленников уже прямо касались интересов Веллинг-
тона как потомственного аристократа. В 1832 году 
он пожертвовал постом премьер-министра, не желая 
пойти на расширение избирательных прав, подрыва-
ющее господство землевладельцев в британской по-
литической жизни.

Требование эмансипации католиков не было пря-
мым следствием промышленного переворота. За-
прещение «папистам» заседать в парламенте и зани-
мать ряд постов в государственном аппарате являлось 
оставшейся частью антикатолического законодатель-
ства, вызванного Реформацией и угрозой от Непобе-
димой армады. Большинство британцев по инерции 
видели в католиках врагов и имели основания остере-
гаться угнетаемого ими населения Ирландии. Одна-
ко промышленный переворот расшатывал ситуацию 
и в гораздо более лояльной, чем Ирландия, Англии. 
Выступления рабочих против внедрения машин про-
исходили в конце 60–70-х годов XVIII века, задолго 
до всплеска движения луддитов в 1812 году [Dawson: 
36–38]. В Англии ситуация смягчалась так называе-
мой «спинхелмлендской системой», вводимой актами 
мировых судей с 1795 года. В случае падения заработ-
ной платы ниже определенного данными постановле-
ниями прожиточного минимума работник мог полу-
чить доплату из средств, из налогов с жителей своего 
прихода [Тревельян: 497]. В Ирландии можно было 
умереть с голода. Об этом не мог не знать будущий 
победитель при Ватерлоо.

В католическом вопросе Веллингтон отбросил 
давние предубеждения и использовал весь свой ав-
торитет, добиваясь одобрения эмансипации католи-
ков палатой лордов. Верхняя палата неоднократно от-
клоняла подобные законопроекты, принятые нижней. 
А авторитета герцога у тори было достаточно для по-
беды билля в палате лордов [Machin: 205]. 

По поводу мотивов, побудивших герцога прове-
сти эмансипацию, высказывались различные мне-
ния. Все историки согласны, что непосредственно 
Веллингтона к реформе подтолкнули результаты вы-
боров в ирландском графстве Клэр. Уильям Виси-

Фитцджеральд был назначен главой Торговой палаты. 
В связи с этим он должен был вновь переизбрать-
ся. Виси-Фитцджеральд поддерживал эмансипацию 
и был популярен среди ирландских католиков. Ка-
толическая ассоциация, созданная с целью борьбы 
за политическое равноправие, объединившая боль-
шинство населения острова, приняла решение вы-
ставить кандидатуру своего руководителя адвоката 
Дэниэла О`Коннелла. В июне 1828 г. тот набрал боль-
шинство голосов, но не мог приступить к заседани-
ям парламента, не принося присяги, неприемлемой 
для католика. Правительство попало в сложное поло-
жение. Закон запрещал «паписту» заседать в парла-
менте, но не баллотироваться. Любые меры против 
О`Коннелла грозили вызвать восстание в Ирландии.

Большая часть исследователей (в основном 
ранних), касавшихся эмансипации, в частности 
Дж.С. Бродерик, А.С. Турбервиль, Е.Л. Вудворд, 
Б. Хилтон и М. Лейз, считали причиной уступок 
Веллингтона католикам его желание избежать граж-
данской войны [Brodrick: 245-246; Turberville: 310; 
Woodward: 77; Hilton: СXХIV–СXХV; Leys: 150].

Дж. Брокер отмечал неуверенность Веллингтон 
в надежности армии [Brocker: 178], состоявшей в зна-
чительной степени из ирландских католиков.

Уже ранний биограф Веллингтона У.Х. Максвелл 
писал о симпатии герцога к католикам в более ран-
ний период, при неприятии уступок. При этом имен-
но перспектива гражданской войны заставила его 
пойти на эмансипацию [Maxwell: 401].

Б. Дженкинс отмечал, что Веллингтон считал воз-
можным успокоить Ирландию, если социально-эко-
номическое положение ирландцев улучшится, а ан-
гликанские клирики в Ирландии станут усерднее 
исполнять пасторские обязанности [Jenkins: 257].

По мнению Н. Пиллинга, идея дарования поли-
тических прав католикам была принята широкими 
кругами обеих партий, а Пиль и Веллингтон не име-
ли политической воли противостоять ей [Pelling: 20]. 
С этим мнением трудно согласиться. Именно со сто-
роны собственной партии герцогу пришлось встре-
тить сильное сопротивление.

Более поздние историки обратили внимание 
на давно опубликованные документы, которым ранее, 
при рассмотрении эмансипации, не придавалось зна-
чения. В частности, это меморандум 1825 года, пред-
ставленный Веллингтоном тогдашнему главе прави-
тельства лорду Ливерпулю. В нем герцог соглашался 
с эмансипацией и предлагал меры, которые должны 
были не дать католикам излишне усилиться.

Согласно К. Нойс, Веллингтона принудили к ре-
форме не только выборы в Клэр [Noyce: 139]. Уже 
в 1825 году ему важно было не решить католиче-
скую проблему, а сохранить правительство Ливер-
пуля. Причину уступок исследовательница видела 
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в ориентации герцога не на абстрактные принципы, 
а на текущую политическую ситуацию [Noyce: 142]. 

Р. Муир считал, что Веллингтона «больше инте-
ресовало сохранение позиций Установленной церк-
ви, чем вопрос принципа» [Muir: 322]. Дж. Соверн 
также писал о политическом реализме герцога, ко-
торый никогда не объявлял себя бескомпромиссным 
противником эмансипации, в отличие от парламент-
ской реформы 1832 г. [Sovern: 378–479].

Дж. Мэчин, считал, что «во время пребыва-
ния в кабинете министров Веллингтон не проти-
востоял всем уступкам ‟папистов”» [Machin: 191]. 
Главной целью Веллингтона, по мнению исследо-
вателя, было сохранение торийского правитель-
ства [Machin: 192].

При этом Мэчин оставляет открытым вопрос 
о времени перемены взглядов Веллингтона, отмечая 
лишь большое впечатление, произведенное на гер-
цога успехом резолюции Бердетта (предлагавшего 
рассмотреть необходимость сохранения антикатоли-
ческого законодательства) 1828 г. По мнению истори-
ка, возможно, именно это заставило герцога думать 
об уступках католикам [Machin: 200].

Однако перечисленные выше современные иссле-
дователи не раскрывают мировоззренческих основа-
ний, позволивших Веллингтону пожертвовать одной 
из важнейших составляющих «протестантской кон-
ституции». 

В дореволюционной отечественной историогра-
фии эмансипация католиков специально не рассма-
тривалась, но ряд историков касались данной темы.

Г.Е. Афанасьев писал о мудрости «государствен-
ного человека», побудившей Веллингтона пойти 
на уступки во избежание гражданской войны [Афа-
насьев: 173–174]. Е.В. Тарле придерживался того же 
мнения [Тарле: 418]. Л.Г. Мижуев добавлял к опасе-
ниям герцога гражданской войны [Мижуев: 77–78] 
влияние Пиля [Мижуев: 75]. Все историки, таким 
образом, ограничились лишь констатацией событий, 
оставив в стороне его убеждения.

По мнению М.М. Ковалевского, тори во главе 
с Веллингтоном пошли на эмансипацию, видя раз-
мах движения за политические права в Ирландии 
и с целью отвлечь общество от парламентской рефор-
мы [Ковалевский: 172–173]. Однако встает вопрос: 
почему для герцога и его единомышленников рели-
гиозные ограничения, являвшиеся значимой частью 
идеологии тори, оказались неважными.

В советской историографии вопрос о мотивации 
Веллингтона не рассматривался. Отмечалось лишь, 
что «движение приобрело столь острый и массовый 
характер и так отчетливо проявилась в нем ненависть 
к британскому колонизаторскому режиму, что прави-
тельство Великобритании было вынуждено отсту-
пить» [История Ирландии: 189].

В.В. Клочков писал, что Веллингтон предпочел 
тактические политические выгоды. Порядок в Ирлан-
дии был важнее идеологических принципов [Клоч-
ков: 44].

С точки зрения Т.С. Соловьевой, правитель-
ство Веллингтона могло пойти на силовой вариант, 
но «жертвовать принципами Реформации и Слав-
ной Революции для наведения порядка в Ирландии 
было слишком дорогой ценой для таких ‟либераль-
ных” тори, как Веллингтон и Пиль» [Соловьева: 149]. 
Если Пиля еще можно назвать «либеральным» тори, 
как называли в описываемое время консерваторов, 
в ряде случаев склонных к реформам, то для Вел-
лингтона подобное определение все же явно не под-
ходит. Например, во внешней политике он не поддер-
живал реформы.

Кроме того, Соловьева утверждает, что Веллинг-
тон ставил целью путем эмансипации объединить 
в Ирландии всех людей, обладающих собственно-
стью, и противопоставить их демагогам [Соловьева: 
152]. Это тоже сомнительно, так как во главе движе-
ния за эмансипацию также стояли не нищенствую-
щие монахи и бедные сельские священники, а имен-
но ирландские собственники. 

По мнению М.П. Айзенштат, герцог Веллинг-
тон отказался от использования армии, так как этом 
случае можно было лишь приостановить мощное 
движение на острове, но не избавиться от пробле-
мы [Айзенштат: 221]. Однако понимание неизбеж-
ности наступления нежелательных последствий само 
по себе не приводит к уступкам.

И.С. Менщиков пишет, что Веллингтон всег-
да старался сгладить особо острые противоречия, 
как в случае с эмансипацией, так и при отмене хлеб-
ных законов [Менщиков: 243]. При этом исследова-
тель подчеркивает тот факт, что окончательное ре-
шение отменить ограничения для католиков герцог 
принял после разговора со вторым человеком в его 
кабинете министров – сэром Робертом Пилем [Мен-
щиков: 234–235].

Как зарубежные, так и отечественные исследова-
тели рассматривали в качестве причины изменения 
позиции Веллингтона в основном внешние факторы. 
Однако, преломляясь в сознании, они могут приво-
дить к разным решениям. 

Исходя из этого, представляется важным выяс-
нить, какие именно черты торийского мировоззре-
ния позволили Веллингтону встать на сторону эман-
сипации без коренной перемены взглядов.

Основным источником для анализа является дело-
вая переписка и иные официальные бумаги Веллинг-
тона. Герцог не отличался тщеславием. Он не писал 
мемуаров, а на одну из просьб напечатать его биогра-
фию и переписку реагировал с раздражением [Мен-
щиков: 242]. Веллингтон соглашался, что он плохой 
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оратор [Менщиков: 233], что затрудняет поиск его 
в «речах», но ему приходилось выступать и аргумен-
тировать свою позицию. Однако основным источни-
ком для анализа взглядов Веллингтона являются его 
официальные бумаги и деловая переписка, опубли-
кованные еще в XIX веке. Восемь томов «Despatches, 
correspondence and memoranda of Field Marshal Arthur, 
Duke of Wellington» включают в себя материалы, от-
носящиеся к периоду его активной политической 
деятельности, с января 1819 по декабрь 1823 года. 
Они содержат проекты решений и переписку по ним, 
не предназначенную при создании для обнародова-
ния. Здесь, обращаясь к членам кабинета, доверен-
ным лицам или даже людям, стоящим на других по-
литических позициях, но принадлежащих к высшему 
классу, герцог мог был быть более откровенен, чем 
в публичных высказываниях и даже в беседах после 
ухода с государственных постов. В деловой перепи-
ске, в отличие от речей в палате лордов, он не дол-
жен был повторять штампы, которые для него уже 
превратились в пустой лозунг, хотя на них и продол-
жала опираться официальная идеология тори. Кроме 
того, были опубликованы все сохранившиеся бума-
ги, что дает возможность видеть реальный интерес 
герцога к тем или иным вопросам в тот или иной пе-
риод времени.

Обращаясь к теме эмансипации, прежде всего сле-
дует отметить, что герцог не питал неприязни к ка-
толикам как к таковым. К примеру, в письме лорду 
Сидмоуту от 8 февраля 1819 г. Веллингтон характе-
ризовал Патрика Кертиса, назначенного перед этим 
католическим примасом Ирландии, как «очень чест-
ного и лояльного человека… хотя и ревностного 
и, возможно, проникшегося предубеждениями ка-
толика, но не враждебного британскому правитель-
ству» [Despatches 1: 28].

Веллингтон вырос в Ирландии, где большинство 
населения были последователями Римской церкви. 
Он командовал армией, в значительной степени со-
стоявшей из ирландцев-католиков и имел дело с ис-
панскими и португальскими «папистами». Исходя 
из своего личного опыта, герцог должен был крити-
чески воспринимать традиционные штампы антика-
толической пропаганды. Аристократ по рождению 
и духу, Веллингтон не мог отрицать сословные при-
вилегии даже иноверного дворянства и духовенства. 
Он признавал их даже для индусов. В меморандуме 
1825 г., посвященном мятежу в индийском Баррак-
пуре, Веллингтон утверждал, что сипаям из высших 
каст нужно иметь носильщиков, чтобы не транс-
портировать снаряжение на себе, как прочим солда-
там [Despatches 2: 521].

Большим влиянием в правительстве Веллингто-
на пользовался Роберт Пиль, занимавший пост ми-
нистра внутренних дел. Приближение этого человека 

также показывает влияние новых тенденций, порож-
денных промышленным переворотом. Пиль учился 
в Оксфорде, был сыном баронета, но его отец при-
обрел себе место в палате общин, титул и поместье, 
разбогатев на производстве текстиля, а не получил 
их от рождения [Клочков 2020: 96]. Теперь приходи-
лось мириться с проникновением во власть подоб-
ных людей, и герцог как здравомыслящий политик 
понимал это.

Веллингтон был в принципе согласен на предо-
ставление католикам политических прав по меньшей 
мере со времен Веронского конгресса (1822 г.). Сви-
детельством этому является письмо генерал-майора 
Макколея герцогу от 31 мая 1828 г. «Я хорошо пом-
ню слова Вашей Светлости в Вероне, что в случае 
заключения удовлетворительного конкордата между 
нашим правительством и папой Вы сами станете про-
двигать эмансипацию католиков в палате лордов», – 
писал Макколей [Despatches 4: 480].

В 1825 году, когда казалось, что эмансипация все 
же пройдет через парламент, по мнению Мэчина, 
Веллингтон пытался сохранить правительство, увя-
зав реформу с конкордатом, страхующим от резкого 
усиления католиков. В случае же отказа Ливерпуля 
и Пиля, не желавших уступок, принять его предло-
жение, герцог готов был сам сформировать прави-
тельство и сам реализовать этот проект [Machin: 60]. 
Определенное влияние на готовность к уступкам, ве-
роятно, оказал и первый циклический экономический 
кризис, произошедший в этом году.

План конкордата герцог изложил в меморандуме, 
датированном декабрем 1825 г. В нем герцог утверж-
дал, что «часть католиков, обладающих собствен-
ностью, высшего духовенства и даже священников 
желают сохранить мир и порядок, но число тако-
вых невелико» [Despatches 2: 597]. Здесь ясно видно 
убеждение Веллингтона в том, что социальный ста-
тус играет бо́льшую роль, чем религия. 

При этом Веллингтон верил в господство в Ир-
ландии католической «теократии» [Despatches 2: 597]. 
Герцог желал не ее ликвидации, а установления над  
ней контроля британского правительства. Предлагая 
заключить конкордат, он ссылался на наличие в Ев-
ропе протестантских государств, заключивших по-
добные соглашения [Despatches 2: 605].

Однако оставался вопрос о сосуществовании ан-
гликанского и католического епископов с одинако-
выми титулами и на одной территории. Веллингтон 
предложил договориться с Римом о том, что в Ирлан-
дии католические епископы должны иметь статус мис-
сионерских и назначаться папой из списка, утверж-
денного британским правительством [Despatches 2: 
606]. Это был именно компромисс, не ущемляющий 
ни Римскую курию, ни права католических прелатов, 
но дающий Лондону определенный контроль.
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Однако сторонникам эмансипации на тот мо-
мент не удалось взять верх. В 1826 году, в обстанов-
ке подъема антикатолических чувств, в Соединен-
ном Королевстве были проведены парламентские 
выборы. Их результаты для сторонников сохранения 
ограничений для католиков были достаточно скром-
ными. Реальная борьба между кандидатами имела 
место в 84 округах. Однако только 28 вновь избран-
ных в них депутатов имели взгляды на католическую 
проблему, отличные от их предшественников. Из них 
18 поддерживали эмансипацию и лишь 10 выступали 
против [Machin: 85]. Кроме того, Католическая ассо-
циация впервые поддержала нескольких дружествен-
ных кандидатов в ирландских избирательных окру-
гах и в ряде случаев добилась победы. Но это имело 
в большей степени психологический эффект, не ме-
нявший общее соотношение сил.

В 1827 году билль вновь прошел палату общин 
и был, как и прежде, отвергнут лордами. Веллинг-
тон тем временем вел переписку с Генри Файллпот-
тсом (на тот момент деканом собора, позже еписко-
пом Эксестерским) по поводу деталей возможных 
уступок. Священнослужитель ранее был ревност-
ным противником эмансипации, но к концу 1820-х гг. 
стал склоняться к уступкам. Признание официально-
го статуса католических иерархов, по мнению англи-
канского клирика, «несовместимо с правами и при-
вилегиями епископов Англиканской церкви и будет 
противоречить коронационной присяге британского 
монарха» [Despatches 4: 325], в которой содержалось 
обещание короля поддерживать установленную зако-
ном протестантскую религию.

В 1828 году независимый депутат, придерживаю-
щийся радикальных воззрений, Фрэнсис Бёрдетт (на 
этот раз не внося билля об эмансипации), предложил 
обсудить законы в отношении католиков. Инициати-
ва обсуждалась в палате общин, но была отвергнута 
верхней палатой.

В июне 1828 г. герцог Веллингтон, ставший гла-
вой правительства, произнес речь в палате лордов 
по католическому вопросу. Прежде всего, он подчер-
кнул отсутствие у него религиозных претензий к по-
следователям Римской церкви [Parliamentary debates: 
1287]. Премьер-министра волновало нарушение со-
циального порядка, лишение высшего сословия есте-
ственного, по мнению герцога, права управлять стра-
ной. В Ирландии, говорил Веллингтон, «безвластие 
аристократии, люди руководимы демагогами и свя-
щенством» [Parliamentary debates: 1288].

Обосновывая необходимость отказа от конкордата, 
герцог повторил аргументы Файллпоттса: «Суверен 
Англии – глава Церкви… С этим связана присяга о су-
прематии… делающая недопустимой для подданных 
апелляцию к любой другой власти» [Parliamentary 
debates: 1290].

Однако в конце своей речи Веллингтон дал ре-
форматорам туманную надежду: «Если обществен-
ное мнение успокоится, агитаторы посодействуют 
этому, а люди станут более удовлетворены существу-
ющим положением, тогда, я думаю, возможно бу-
дет что-либо сделать» [Parliamentary debates: 1292]. 
Главным для герцога было сохранение существую-
щего порядка.

После победы О`Коннелла на выборах Веллинг-
тону стала очевидной невозможность откладывать 
далее решение католического вопроса. Он считал, 
что «в Клэр беспорядков удалось избежать только 
благодаря благоразумию или страху демагогов Ассо-
циации» [Despatches 4: 567]. Руководство Католиче-
ской ассоциации относилось к высшим слоям насе-
ления. Лендлорда О`Коннелла, человека из хорошей 
семьи, можно было допустить до власти. Он был по-
нятен для Веллингтона и воспринимался им выше 
промышленников и торговцев, требующих допуска 
в парламент.

Веллингтон составил меморандум для короля, 
датированный 7 августа 1828 г. Согласно докумен-
ту, католикам должно быть разрешено занятие не-
доступных прежде для них постов, но с некоторы-
ми исключениями [Despatches 5: 254]. Требование 
о принесении присяги и подписании Декларации, со-
держащих положения, неприемлемые для них, долж-
но было ежегодно приостанавливаться [Despatches 5: 
254].

Для контроля над католическим духовенством 
премьер-министр предлагал ввести его обязательное 
лицензирование [Despatches 5: 255].

Веллингтон предлагал повысить ценз для участия 
в выборах с 40 шиллингов до 5 ф. ст. [Despatches 5: 
254] и добавить в клятву избирателя утверждение, 
что его фригольд – настоящий [Despatches 5: 258].

Можно заключить, что Веллингтон, проводя эман-
сипацию, руководствовался традиционными сослов-
ными предубеждениями. Для недопущения смуты 
Веллингтон был согласен пожертвовать религиозным 
законодательством, но сохранить господство преж-
ней элиты. «Папист», но вместе с тем лендлорд 
О`Коннелл, посвятивший себя юриспрудеции и по-
литике – занятиям, согласно взглядам того времени, 
приличным джентльмену, – был для премьер-мини-
стра ближе лавочника-англиканина. Мировоззрение 
герцога кардинально не поменялось. Веллингтон 
упорно сопротивлялся социальным последствиям 
промышленного переворота, разрушавшего привыч-
ный мир, где господствует аристократия. И для гер-
цога, отстаивавшего право землевладельцев управ-
лять Британией и Ирландией, было естественным 
пойти на уступки социально близкому противнику. 
В силу этого Веллингтон поддержал эмансипацию 
в 1829 году, но остался непримиримым противником 

Эволюция отношения герцога Веллингтона к проблеме эмансипации католиков
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

парламентской реформы, проведенной в 1832-м. Кро-
ме того, необходимо отметить, что определенную роль 
сыграл и его жизненный опыт, сделавший его невос-
приимчивым к антикатолицзму.
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