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Аннотация. В статье анализируется ранний «вигский» этап карьеры известно-
го британского политического деятеля Р. Харли. Большое внимание уделено личным
качествам политика, роли семьи в формировании политической ориентации Р. Харли
и влиятельной парламентской группировки «умеренных вигов». Двухпартийная борь-
ба в английском парламенте после «Славной революции» 1688 г. также является пред-
метом анализа данной статьи. Рассматриваются причины раскола вигской партии в
1690-е гг. и перехода Р. Харли в партию тори.
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Конец XVII – начало XVIII в. ознаменова-
лись в английской истории активизацией поли-
тической жизни. В результате событий «Слав-
ной революции» 1688 г. английский парламент
получил властные полномочия, что привело к
активной борьбе за власть различные полити-
ческие группировки, из которых состояли партии
тори и вигов. Это было время, благодатное для
выдвижения ярких политических лидеров. Не-
сомненной звездой той эпохи считается Роберт
Харли (1661–1724), первый граф Оксфорд и Мор-
тимер, канцлер Казначейства и глава правитель-
ства Великобритании.

Традиционно его считают торийским поли-
тиком, поскольку вершина карьеры Р. Харли при-
шлась на руководство именно этой партией. Од-
нако Р. Харли никогда не был классическим пред-
ставителем тори. Являясь выходцем из вигской
семьи, он и сам долгие годы исповедовал вигс-
кие идеалы. Нет ничего удивительного в том, что
политическая деятельность Р. Харли началась в
стане вигов. Этот этап его карьеры не освещал-
ся прежде в отечественной историографии.

Современники высоко оценивали лич-
ность и деятельность Р. Харли. Соратник по
партии тори и равноправный партнер в прави-



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

4 2 А.А. Киселев. «Плут» и «республиканец»: становление политической карьеры Роберта Харли

тельстве Г. Сент-Джон, несмотря на разно-
гласия, считал себя «верным и неизменным
другом» Р. Харли и даже в своих воспомина-
ниях никогда не отзывался о нем плохо [2,
с. 141, 148, 154]. Знаменитый писатель
Дж. Свифт, считавшийся «министром без пор-
тфеля» в правительстве Р. Харли, высоко це-
нил его политический талант и личные каче-
ства [12]. Политические противники графа
Оксфорда давали ему насмешливые прозви-
ща вроде «Арлекина» («Harlequin» – производ-
ное от фамилии), «Дракона» или «Ловкача»,
но даже они признавали его выдающиеся ус-
пехи в парламентской и государственной дея-
тельности. В 1712 г., в самый разгар двух-
партийной борьбы, один из известных вигс-
ких политиков Э. Шефтсбери признавался со-
ратнику: «Ни раньше, ни сейчас у нас нет, на
мой взгляд, гения, способного противостоять
ему (Р. Харли. – А. К.)» [19, p. 512].

У историков, напротив, оценка личности
и деятельности Р. Харли претерпела эволюцию.
Огромный отпечаток на образ главы прави-
тельства наложила резкая негативная оценка
британского либерального историка Т.Б. Ма-
колея, назвавшего Р. Харли «тупым, пустого-
ловым человеком» [11, с. 328]. Авторитетное
мнение Т.Б. Маколея перекочевало и в россий-
скую историографию. Г. Вызинский так ото-
звался о графе Оксфорде: «Интригами,
обольщением он дошел до звания первого ми-
нистра, графа и кавалера ордена Подвязки…
В сущности он был бестолковым, ограничен-
ным человеком. Не могло быть более беспо-
мощного, неспособного, мешковатого, лениво-
го министра» [4, с. 15]. Историки Р.Ю. Виппер
и Н.И. Кареев, поддерживая эту точку зрения,
называли торийское правительство, которое
возглавлял Р. Харли, «министерством Болингб-
рока», игнорируя канцлера Казначейства как
политического лидера [3, с. 202; 7, с. 65].

Пересмотр подобных оценок в зарубеж-
ной историографии начался с монографии ис-
следователя К. Фейлинга о становлении партии
тори, в которой он положительно отзывался о
Р. Харли и его «великом правительстве» [20].
В последующих исследованиях Р. Уолкотта,
Э. Хэмилтон, А. МакИннеса, Ш. Биддл,
Дж. Дауни, Дж. Холмса, У. Спека и Б. Хилла
политическая деятельность графа Оксфорда
стала оцениваться весьма высоко [14; 18; 22–

24; 27; 28; 30]. В отечественной историогра-
фии оценка Р. Харли также эволюционировала
от «заурядного политика» (М.А. Барг) до «ум-
ного, честолюбивого и абсолютно беспринцип-
ного» государственного деятеля (Е.Б. Черняк),
«известного мастера политических интриг»
(Л.И. Ивонина) и парламентской дипломатии
(Т.Л. Лабутина) [1, с. 285; 5, с. 165; 10, с. 73;
13, с. 266]. «Во многом Р. Харли был ключе-
вой фигурой в 1695–1714 гг.», – писал
Дж. Холмс [24, p. 266]. Таким является совре-
менное представление историков об этом по-
литическом деятеле.

Херефордширские помещики Харли за-
седали в парламенте с XIV в., но выдающих-
ся политических деятелей среди них не было.
Первым из членов семейства, продвинувшим-
ся на государственной службе, стал дед бу-
дущего графа Оксфорда сэр Роберт Харли
(1579–1656), получивший от Карла I почетную
должность смотрителя монетного двора Ан-
глии. Таким образом, Роберт-младший унас-
ледовал от Роберта-старшего не только имя,
но и деловые качества, которые помогут ему
на посту канцлера Казначейства. Парадок-
сально, но смотритель монетного двора
Р. Харли оказался пресвитерианином, поддер-
жавшим в начавшемся в 1640 г. революцион-
ном конфликте не короля, а Долгий парламент.
Он женился на очень умной и храброй пури-
танке Бриллиане, которая в 1643 г. возглавила
оборону родового замка Харли в Брамтоне от
роялистских войск и отстояла его ценой сво-
ей жизни. Их сын Эдвард Харли (1624–1700)
вступил в парламентскую армию, где дослу-
жился до звания полковника, а с 1646 г. и до
самой смерти почти непрерывно заседал в па-
лате общин. Это был суровый и очень набож-
ный человек, имевший беспрекословную власть
в своем окружении. В его семье и родился
5 декабря 1661 г. будущий глава правительства
Великобритании Роберт Харли.

Он был старшим ребенком у своих ро-
дителей. Впоследствии у него еще появятся
брат и две сестры. Отец Роберта сэр Э. Хар-
ли поддержал реставрацию монархии, но не
принял ее окончательно, хотя Карл II и назна-
чил его губернатором Дюнкерка. В 1670-х гг.
Э. Харли стал самым активным сторонником
вигов в Херефордшире и имел среди соседей-
роялистов репутацию мятежника-республи-
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канца. Во время восстания Монмута 1685 г.
он был арестован по ложному обвинению в
поддержке, но вскоре освобожден за недостат-
ком доказательств. Э. Харли имел огромное
влияние на старшего сына. Возможно, стрем-
ление Роберта сделать что-то по-своему за-
ставляло его лгать своему властному отцу
еще с детства. Так будущий политический де-
ятель научился талантливо скрывать свои
мысли и ловко обманывать людей. Впослед-
ствии известный вигский политик и британс-
кий лорд-канцлер У. Каупер (1665–1723) дал
Р. Харли такую характеристику: «Если и было
кому-нибудь суждено родиться плутом, то
таким человеком был именно он» [28]. Совпа-
дение или нет, но окончательный переход
Р. Харли из партии вигов в партию тори со-
стоялся только после смерти отца в 1700 году.

Будучи ревностным пресвитерианином,
сэр Эдвард решил дать образование своему
старшему сыну не в англиканском, а в дис-
сентерском учебном заведении, хотя это не
поощрялось в то время и могло помешать бу-
дущему карьерному росту молодого челове-
ка. В 1671 г. Роберт отправился в маленькую
диссентерскую школу Шилтон (Оксфордшир),
затем учился в академии француза-гугенота
Фубера, а в 1682 г. поступил в известное лон-
донское учебное заведение Иннер Темпл, где
получил юридическое образование. Волею
судьбы именно в Шилтоне Р. Харли познако-
мился и крепко подружился с будущими бле-
стящими юристами-тори Саймоном Харкор-
том и Томасом Тревором, которым суждено
в начале XVIII в. занимать высшие юриди-
ческие должности Великобритании.

Р. Харли будет оставаться пресвитериа-
нином всю жизнь, даже когда станет лидером
партии тори, выступавшей против диссенте-
ров, и главой правительства государства, в
котором англиканство являлось официальной
религией. Этот факт всегда будет вызывать
недоверие к нему со стороны крайних тори и
косвенно станет причиной раскола в партии.
Когда в 1710 г. Р. Харли, уже будучи канцле-
ром Казначейства и самым влиятельным по-
литиком в стране, посетил колледж Крайст-
Черч, декан учебного заведения бросил ему
в лицо: «Пресвитерианское отродье!» [20,
p. 421]. Иногда Р. Харли помогал некоторым
диссентерам, как в случае с писателем Д. Де-

фо, которого граф Оксфорд избавил от долго-
вой тюрьмы и нанял к себе на службу.

В 1685 г. 24-летний Р. Харли женился на
Элизабет Фоли, дочери вигского союзника его
отца в парламенте и богатого помещика из
соседнего графства Вустершир. Это положи-
ло начало долгому и влиятельному политичес-
кому союзу. Успешные и выгодные браки все-
гда были визитной карточкой семейства Хар-
ли. Родной брат Роберта Эдвард (1664–1735)
женился на родной сестре Элизабет Фоли
Саре. Таким образом, семейства Харли и Фоли
оказались связаны двойными брачными уза-
ми. У Роберта и Элизабет родились четверо
детей, однако в 1691 г. она скончалась от бо-
лезни. Через три года Р. Харли снова женился
на Саре Миддлтон, девушке из не столь знат-
ного рода. Она пережила супруга на много лет,
но их брак был бездетным.

В 1680-х гг. семейство Харли считалось
опорой вигской партии в Херефордшире, а арест
в 1685 г. Э. Харли по ложному обвинению в под-
держке восстания Монмута лишь еще больше
усилил негативное отношение членов семьи к
«тирании» короля Якова II. Поэтому, когда в
ноябре 1688 г. армия Вильгельма Оранского
высадилась на западе Англии, полковник
Э. Харли во главе кавалерийского отряда вор-
вался в Вустер, занял город и обеспечил там
поддержку «Славной революции». В этой ак-
ции принимал участие и Р. Харли.

Семейная традиция предписывала Ро-
берту место в парламенте и политическую
карьеру. В апреле 1689 г. он был избран в па-
лату общин, имея репутацию вига-радикала
(«республиканца») и героя «Славной револю-
ции». Уже через месяц он выступил со своей
первой речью, в которой требовал тщатель-
ного расследования королевских репрессий на
западе Англии после восстания Монмута.
Учитывая популярность антиякобитской темы,
в тот момент речь Р. Харли была воспринята
ведущими парламентскими политиками очень
благосклонно. Молодой парламентарий весь-
ма серьезно отнесся к своей деятельности в
законодательной власти, посвящал ей много
времени и довольно быстро заработал авто-
ритет среди коллег-заднескамеечников. Как
отмечал в своих заметках шпион Вильгель-
ма Оранского Дж. Макки, анализировавший в
то время состав парламента, «никто лучше
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него не знает все уловки Палаты (Общин. –
А. К.)» [26, p. 116]. «Каждое выступление это-
го толстого, с неуклюжими манерами депу-
тата слушали в Палате Общин с большим
вниманием, – обращает внимание Т.Л. Лабу-
тина. – Он поражал многих своими знаниями
прецедентов, обычаев, привилегий парламен-
та» [10, с. 73].

Сделать карьеру в парламенте Р. Харли
помогли не только собственные таланты, но и
влиятельные родственники его жены. Вустер-
ский помещик и владелец целой империи ме-
таллургических мануфактур Пол Фоли (1645–
1699) приходился родным дядей Элизабет
Харли. После всеобщих выборов 1690 г.
П. Фоли достиг статуса одного из ведущих
политиков вигской партии, обладая огромным
авторитетом. Согласно Г. Бернету репутация
П. Фоли как «великого патриота» в 1690-е гг.
была достигнута за счет «его постоянной кри-
тики правительства, плохого чувства юмора
и негативного мнения Двора о нем» [16, p. 191].
Именно этот влиятельный родственник сна-
чала помог Р. Харли избраться в парламент
от Нью-Раднора в 1690 г. (где его основным
конкурентом тоже был виг – сэр Роуланд
Гвинн), а затем в декабре 1690 г. стать предсе-
дателем парламентского комитета по контро-
лю за государственным бюджетом. Работа в
этом комитете была доходной (500 ф. ст. еже-
годно) и давала возможности для политическо-
го патронажа уже самому Р. Харли.

Предполагалось, что это будет спокой-
ная размеренная деятельность, поскольку
Роберту необходимо было лишь заниматься
рутинными подсчетами состояния государ-
ственной казны и отчитываться об этом в
парламенте. Однако ход исторических собы-
тий сам собой вывел Р. Харли на передовую
политических баталий. В 1689 г. Англия всту-
пила в войну Аугсбургской лиги, в которой но-
вый английский монарх Вильгельм III Оранс-
кий являлся лидером антифранцузской коали-
ции. Участие в войне сразу же потребовало
немалых финансовых средств, которых в
стране не было. Следовательно, правитель-
ство регулярно изыскивало возможности, что-
бы повысить налоги. Как писал много лет спу-
стя Г. Сент-Джон, виконт Болингброк, «боль-
шинство нашего народа верило и поощрялось
к тому, чтобы верить, что война продлится

недолго, если король получит энергичную под-
держку» [2, с. 112].

Однако война оказалась не такой быст-
рой, как этого хотели многие, и с каждым го-
дом она обходилась Англии все дороже. Оби-
лие прямых и косвенных налогов, призванных
финансировать войну, ежегодно приносило в каз-
ну более 3,5 млн ф. ст., однако этих средств не
хватало [15, p. 30]. Если в 1690 г. Вильгельм III
просил у парламента 2,2 млн ф. ст. для ведения
войны, то уже в 1693 г. – более 4 млн ф. ст.
Тяжелое бремя легло на большинство жите-
лей Англии (из которых ежегодно около
117 тыс. чел. служили в армии и на флоте), но
особенно трудно приходилось сельскому насе-
лению – как крестьянству, так и дворянам.
Ведь финансирование войн, которые вела Анг-
лия, всегда осуществлялось за счет земельно-
го налога. Началась критика в адрес короля и
парламента. Как справедливо заметил британ-
ский историк Дж. Кеньон, «в 1690–1693 гг. пра-
вительство Вильгельма III преследовали по-
стоянные кризисы» [25, p. 576].

На этом фоне парламентский комитет по
контролю за государственным бюджетом, ко-
торым руководил Р. Харли, стал мощным ору-
жием в руках как вигов, так и тори, недоволь-
ных королевской военной политикой. Атаку на
правительство возглавили виги Р. Харли и
П. Фоли и тори Т. Кларджесс и К. Масгрейв.
Как заметил брат Р. Харли Эдвард, «виги и
тори объединились против двора в стремле-
нии заставить его быть экономнее» [28].
Прежде всего Р. Харли выступал за то, что-
бы вести войну не на суше (как это делал
Вильгельм III), а на море, поскольку это было
дешевле. «Море должно быть нашей первой
заботой, иначе мы окажемся заключенными
на нашем острове, – говорил он. – Я надеюсь,
король послушается совета нашей Палаты, а
не императора» [21, p. 268]. Император Свя-
щенной Римской империи Леопольд I наста-
ивал, чтобы, согласно заключенным англо-
австро-голландским договорам, английские
и голландские войска также принимали уча-
стие в боях на континенте. Председатель
парламентского комитета периодически огла-
шал в палате общин имена нечестивых армей-
ских поставщиков и коррумпированных чинов-
ников, наживавшихся на войне [21, p. 338; 29,
p. 415–430, 445–455]. Нападки на королевскую
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политику были использованы депутатами для
усиления роли парламента в управлении стра-
ной. Так в 1694 г. был принят Трехгодичный
акт, обязывающий парламент собираться не
реже одного раза в три года.

В 1693 г. произошло важное для будуще-
го английской политической системы событие:
Вильгельм III распустил торийское правитель-
ство и назначил на ключевые государствен-
ные должности вигских лидеров – лордов
Монтэгю, Сомерса, Уортона, Ромни, Орфор-
да и Шрусбери (они вошли в историю как «виг-
ская Хунта»). Виги из вечной оппозиционной
группы превратились в «партию власти»: они
прекратили олицетворять собой «партию
Страны» и стали «партией Двора» (о негатив-
ной эмоциональной окраске этого термина см.:
[8, с. 107–110]). Однако, возглавив государ-
ство, они продолжали управлять теми же ме-
тодами, что и их предшественники. Так, они
поддерживали короля по вопросу увеличения
военного бюджета. Вигский государственный
секретарь Дж. Тренчард развернул охоту на
якобитов, часто используя незаконные мето-
ды [11, с. 378]. Вильгельм III щедро раздавал
титулы, должности и другие награды предан-
ным ему вигам.

Это возмущало П. Фоли, Р. Харли и дру-
гих вигов, которые видели в подобных дей-
ствиях усиление королевской власти в госу-
дарстве, что означало ослабление роли пар-
ламента. Политикам, воспитанным на вигс-
ких идеалах эпохи Реставрации, государствен-
ная деятельность Хунты казалась той самой
«тиранией», против которой боролись они и их
предки в прошлом. Это раскололо партию на
фракции «вигов Двора» (сторонников Хунты)
и «вигов Страны» (оппозицию). В одном из
памфлетов того времени тори ехидно заме-
тили вигам: «В вашей партии нет ни организа-
ции, ни дисциплины, ни стойкости» [17, p. 391].

Была и другая причина, усугублявшая
этот раскол. К середине 1690-х гг. материаль-
ное положение помещиков, представлявших
«земельные интересы» в парламенте, ухудши-
лось под тяжестью растущих налогов. Война
с Францией, которую в народе прозвали «вой-
ной до последней гинеи», требовала все боль-
ших денежных средств. Хунта поднимала на-
логи на землю, что сильно ударяло по карману
землевладельцев, среди которых были и виги.

Они-то и представляли собой фракцию «вигов
Страны», выступавших за окончание войны.

Поэтому к середине 1690-х гг. ряд вигс-
ких политиков-землевладельцев (среди кото-
рых одними из первых были П. Фоли и его
протеже Р. Харли) начали налаживать контак-
ты с умеренными тори. Ехидные памфлетис-
ты не преминули отметить этот факт. В упо-
мянутом уже памфлете тори намекает собе-
седнику-вигу: «Ваш известный П. Фоли стал
кадетом, оруженосцем генерала западных
саксов, а оба Харли, отец и сын, служат ин-
женерами у бывшего начальника артиллерий-
ского ведомства, и бомбардируют всякий
билль, который он хочет обратить в пепел» [17,
p. 391]. «Генералом западных саксов» считал-
ся известный торийский политик Э. Сеймур,
имевший огромное электоральное влияние в
Западной Англии. А начальником артиллерий-
ского ведомства при Карле II служил другой
торийский политик – сэр К. Масгрейв, вместе
с Р. Харли подвергавший нападкам королевс-
кое правительство в парламенте.

Таким образом, в середине 1690-х гг. в
палате общин формируется группировка
П. Фоли и Р. Харли, состоящая из «вигов Стра-
ны» и умеренных тори. Ее ядром стали депу-
таты Западной Англии из графств Херефорд-
шир, Вустершир, Радноршир, Шропшир и
Стаффордшир [24, p. 261]. Тот факт, что в
1695 г. именно П. Фоли стал спикером палаты
общин, говорит о растущем влиянии группи-
ровки и постепенно слабеющей власти Хунты
внутри своей партии. Однако в 1695–1698 гг.
Хунта была еще сильна, опираясь на популяр-
ность короля. Все попытки Р. Харли облегчить
положение землевладельцев (борьба за умень-
шение военных расходов и проект Земельно-
го банка) потерпели крах из-за мощного про-
тиводействия «вигов Двора». Попытка «вигов
Страны» продвинуть проект Торговой Пала-
ты, подчиненной парламенту, а не королю, так-
же оказалась неудачной [9, с. 106–107].

В 1697 г. в г. Рисвике наконец был под-
писан мирный договор, завершивший войну
Аугсбургской лиги. Англия потратила на нее
16 млн ф. ст., тогда как мирный договор не
принес государству каких-либо ощутимых ре-
зультатов [6, с. 219]. Критика политики вигс-
кой Хунты привела к усилению группировки
П. Фоли и Р. Харли в парламенте. Они требо-
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вали снижения налогов и сокращения состава
армии до 10 тыс. чел., позже изменив эту циф-
ру на 7 тыс. человек. Хунта и Вильгельм III
хотели сохранить большую армию. Нападки
депутатов «Страны» на людей «Двора» при-
вели к поражению вигов на выборах 1698 года.

Победившие тори открыто выступили за
усиление парламента и ослабление королевс-
кой власти, из-за чего Вильгельм Оранский
едва не сложил корону. В 1698–1700 гг. про-
изошел постепенный переход членов группи-
ровки П. Фоли и Р. Харли из фракции «вигов
Страны» в партию тори. Они разочаровались
в вигской партии, а деятельность умеренных
тори, напротив, казалась им близкой по духу и
более перспективной.

Смена политической ориентации не была
чем-то исключительным в те годы. Партий-
ные структуры и их политические програм-
мы только формировались в конце XVII в., по-
этому предпочтения депутатов английского
парламента зависели от текущей политичес-
кой ситуации и легко изменялись. Даже в био-
графиях таких видных политиков той эпохи, как
Джон Черчилль или Сидней Годольфин, мож-
но найти эпизоды со сменой партийных орга-
низаций. Для Р. Харли переход в торийский
стан ознаменовал собой новый этап в его по-
литической карьере, вершиной которой стало
руководство этой партией.
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“TRICKSTER”  AND  “REPUBLICAN”:
ROBERT  HARLEY’S  POLITICAL  CAREER  IN  THE  1690s
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Abstract. Despite the fact that Robert Harley is known as Tory politician, he began his
career as a Whig politician. His grandfather and father were Presbyterians, and Robert Harley
himself was a Presbyterian during his entire life. Harley’s family supported the Glorious
Revolution of 1688. In 1689 Robert Harley was first elected to the House of Commons as a
representative of the Whig party. Thanks to his wife’s Foley family, Robert Harley was elected
as a commissioner of public accounts in the House of Commons. In 1689 Britain entered the
“war of King William” which was a burden for many gentry (Whigs or Tories). Robert Harley
became famous in the parliament as a critic of the war and corruption in the army. In 1693 the
Whig leaders headed the ministry and continued the war. Their policy divided the Whigs party
in two factions: “Court Whigs” and “Country Whigs”. Robert Harley and his supporters became
“Country Whigs”, and they criticized the “Court Whigs”. By 1700 Robert Harley joined the
Tory party.

The article also describes the evolution of historiography of Harley‘s policy. Victorian
historians have called the Prime Minister a “stupid person”. The same opinion was repeated
by Russian historians of the 19th century. But in the 20th century the assessment of Robert
Harley’s activity was changed by the works of K. Feiling, G. Holmes, B.W. Hill and other
historians. Soviet historians (for example M.A. Barg) also called R.Harley a “mediocre
politician”, but modern Russian historians (L.I. Ivonina, T.L. Labutina and others) consider
him a “clever statesman” and a “master of political intrigues and parliamentary diplomacy”.
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