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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Викторианская эра представляет собой одну из 

наиболее сложных и значительных вех в истории Великобритании и 

является неисчерпаемым полем для разносторонних исследований. В XIX 

в. Великобритании удалось достичь небывалого могущества и стать одной 

из наиболее влиятельных мировых империй. Подобный успех Туманного 

Альбиона был обеспечен стечением множества факторов, один из которых 

– деятельность ряда выдающихся личностей, известных как викторианцы.  

Одним из архитекторов Британской империи, недооцененным в 

мировой историографии и современном общественном сознании, является 

14-й граф Дерби (1799–1869). 22 года (1846–1868) он определял 

идеологическую основу Консервативной партии, последовательно 

отстаивал ее позиции в парламенте и трижды занимал пост премьер-

министра. Он остается рекордсменом по продолжительности пребывания 

во главе партии тори. 

Научная актуальность исследования политической биографии Эдварда 

Дерби обусловлена несколькими обстоятельствами. Во-первых, оно 

способствует более полному и всестороннему пониманию ключевых 

событий британской истории 20–60-х гг. XIX в. в целом и английской 

консервативной общественно-политической мысли в частности.  

Во-вторых, актуальность темы диссертации подтверждается 

состоянием современной историографии. Российскими историками часто 

воспроизводится идея об отсутствии в Великобритании XIX в. значимых 

теоретиков консерватизма. Подобный тезис представляется существенным 

упрощением в трактовке состояния британской консервативной идеологии 

XIX века. В англоязычной исторической литературе также мало внимания 

уделено Эдварду Дерби в сравнении с другими известными 

викторианцами.  В то время как Бенджамину Дизраэли, Генри 

Пальмерстону, Роберту Пилю посвящены десятки исследований и 

монографий, граф Дерби «заслужил» лишь две академические биографии. 

Кроме того, научная актуальность диссертации состоит в 

необходимости пересмотра взгляда на британскую Консервативную 

партию как на исключительно реакционный институт, а на 

консервативную политическую мысль XIX в. – как на обычную идеологию 

правящих классов. Важно выяснить, как они адаптировались к условиям 

динамичных социально-экономических изменений и насколько адекватно 

реагировали на модернизацию общества. 

Целью диссертационного исследования является анализ 

политических воззрений и практики Эдварда Дерби в контексте истории 

Консервативной партии Великобритании в 1820–1860-е гг. 
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Достижение поставленной цели предусматривает необходимость 

решения следующих исследовательских задач:  

1. Выявить важнейшие жизненные обстоятельства, повлиявшие на 

особенности характера, общефилософские и религиозные воззрения 

Дерби. 

2. Проследить основные вехи эволюции политического мышления 

Дерби и этапы в истории Консервативной партии Великобритании в 1820–

60-е гг. 

3. Проанализировать идею «консервативного прогресса» Эдварда 

Дерби и определить ее место в истории британского консерватизма XIX 

века. 

4. Определить значимость политических взглядов Дерби для 

стратегических основ и тактических мер Консервативной партии при 

решении наиболее злободневных задач страны в 1840–60-е гг. 

Объект исследования – общественно-политическая жизнь 

Великобритании 20–60-х гг. XIX в. 

Предметом исследования являются политические взгляды и практика 

Эдварда Дерби в контексте истории британской Консервативной партии. 

Ввиду биографического характера работы хронологические рамки 

исследования обусловлены годами жизни Эдварда Дерби – 1799–1869 гг. 

Теоретическая и методологическая основа. Диссертация основана 

на принципе системности в подходе к объекту и предмету 

исследования. Она носит междисциплинарный характер, поскольку 

биография и политическое наследие Дерби находятся в фокусе внимания 

как исторической, так и политической науки. Междисциплинарный 

подход позволяет комплексно исследовать различные аспекты жизни, 

мировоззрения и политики Эдварда Дерби. 

Наряду с общенаучными методами (анализа, синтеза, индукции, 

дедукции, обобщения) в исследовании использовались специальные: 

историко-генетический, сравнительный, типологический, историко-

системный и биографический методы. Изучение биографии также 

невозможно без психологического подхода. 

Важную часть теоретико-методологической основы диссертации 

составляет понятийно-терминологическая проблематика, так как она 

связана с сущностью и структурой идеологических конструктов, 

использовавшихся Консервативной партией в годы лидерства Эдварда 

Дерби. В диссертационной работе используются такие понятия, как 

«консерватизм», «протекционизм», «торизм», «вигизм», «либерализм» и 

др. Точное использование понятийного инструментария невозможно без 

привлечения принципов и методов истории понятий 
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Источниковая база исследования включает четыре группы 

источников. Первую, и самую многочисленную, группу составляют 

источники личного происхождения. Поскольку предмет исследования ‒ 

теория и политика Дерби, первостепенное значение имеют эго-документы, 

авторство которых принадлежит самому Эдварду Дерби. Их следует 

разделить на три категории. Это, во-первых, многолетняя обширная 

корреспонденция Дерби
1

. Значительная ее часть опубликована 

современниками в мемуарах, изданиях переписки коллег Дерби, а также в 

монографии А. Хоукинса
2
. Использованы неопубликованные циркуляры 

Дерби, находящиеся в Отделе политических манускриптов Бодлианской 

библиотеки Оксфордского университета. 

Во вторую категорию входят тексты речей Э. Дерби, произнесенных в 

парламенте
3
, во время выборов и инаугураций, на различных митингах и 

светских раутах. Многие из них систематически публиковались в 

«Таймс»
4
. 

Третью категорию эго-источников представляют неполитические 

тексты Э. Дерби. Он написал несколько книг о религиозном образовании, 

которые многократно переиздавались и пользовались большой 

популярностью еще при жизни автора. Выдержали более 10 изданий и 

публиковались в Америке и Европе «Разъяснения чудес Господа нашего» и 

«Диалоги о притчах Нового Завета: для детей»
5
. Кроме того, интерес 

представляет частная публикация путевых заметок, сделанных Дерби во 

время посещения США и Канады в 1824–1825 гг.
6
 Плодами многолетней 

любви Дерби к античной литературе стали «Переводы поэм классических 

и современных», опубликованные в 1862 г., и восхитивший современников 

перевод белым стихом «Илиады» Гомера
7
. 

Важным источником личного происхождения являются мемуары, 

дневниковые записи и переписка ближайших соратников и коллег лорда 

Дерби. Среди них следует выделить трех человек: Бенджамина Дизраэли, 

                                                 
1
 К сожалению, некоторые рукописи Дерби остаются неопубликованными и хранятся в 

Ливерпульском архиве. Derby MSS (Manuscripts). Liverpool Record Office, Liverpool. 
2
 Hawkins A. The Forgotten Prime Minister. Oxford, 2007–2008. Vol. 1–2. 

3
 Hansard Millbank, Hon. Edward Stanley profile. URL: 

http://hansard.millbanksystems.com/people/hon-edward-stanley-3/ 
4
 Inauguration of Lord Stanley // The Times. 1834. 22 Dec. P. 3; 1835. 27 February. P. 6; 

1836. 15 Jan. P. 6. 
5
 Stanley E. G. The Miracles of Our Lord Explained. L., 1839; Stanley E. G. The 14th Earl of 

Derby. Conversations on the parables of the New Testament: for the use of children. L., 1828. 
6
 Stanley E. G. A journal of a Tour in North America, 1824–1825. Privately printed, 1930. 

7
 Stanley E. G. Translations of poems, ancient and modern L., 1862; Stanley E. G. The Iliad 

by Homer. L., 1864. 
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старшего сына Дерби Эдварда Генри Стэнли и единственного близкого 

друга Дерби – Джеймса Харриса, графа Малмсбери. 

Существенный источник – переписка Дизраэли в 10 томах, 

публикуемая коллективом историков университета Торонто во главе с 

Майклом Фараном
8
. Важность корреспонденции Дизраэли для решения 

научных задач диссертации сложно переоценить. Наряду с обширной 

перепиской в исследовании использованы парламентские речи и 

выступления Дизраэли в палате общин
9
. Дизраэли принадлежат обширная 

публицистика и ряд политических манифестов
10

. Важны также романы 

Дизраэли, поскольку через них он излагал идеи о «Молодой Англии» и о 

«Двух нациях»
11

. Указанный массив источников позволяет исследовать 

взгляды ближайшего соратника Эдварда Дерби во всем их многообразии и 

комплексе, определить суть взаимоотношений двух лидеров партии и 

изучить причины большей общественной популярности Бенджамина 

Дизраэли по сравнению с Эдвардом Дерби. 

В диссертации использованы опубликованные в трех томах дневник и 

переписка сына лорда Дерби. Они не только содержат сведения о 

ежедневной работе партии на протяжении более 20 лет, но и раскрывают 

детали взаимоотношений Дерби с сыном и Дизраэли
12

. Интерес вызывают 

и более поздние дневники Эдварда Генри Стэнли, содержащие множество 

сведений из жизни парламента, не отраженных в официальной хронике
13

.  

                                                 
8
 Benjamin Disraeli Letters: 1838–1868 / ed. by M. W. Pharand, E. L. Hawman, M.S. 

Millar, S. den Otter, M.G. Wiebe. Toronto, 1987–2014. Vol. 1–10. 
9
 Hansard Millbank, Benjamin Disraeli profile. URL: 

http://hansard.millbanksystems.com/people/mr-benjamin-disraeli/. 
10

 Disraeli B. What Is He? L., 1833; Disraeli B. The crisis examined. L., 1834; Disraeli B. 

Vindication of the English constitution. L., 1835; Disraeli B. Lord George Bentinck. A 

political biography. L., 1852; Disraeli B. Conservative and liberal principles: speech at 

Crystal Palace, June 24, 1872 / ed. by A. Matthew. L., 2007; Selected speeches of Right 

Honorable the Earl of Beaconsfield / ed. by. T. E. Kebbel. L., 1882. Vol. 1–3.  
11

 Disraeli B. Coningsby; or The new generation. L., 1844. Vol. 1–3; Disraeli B. The young 

duke. L. 1837; Disraeli B. Lothair. L. 1870; Disraeli B. Sybil, or Two Nations. L., 1845; 

Disraeli B. Vivian Grey. L. 1827; Disraeli B. Tancred: or The New Crusade. L., 1847. 
12

 Derby E.H. Disraeli, Derby and the Conservative party: journals and memoirs of Edward 

Henry, Lord Stanley, 1849–1869 / ed. by. J. Vincent. L., 1978. 
13

 Derby, 15th Earl of. Ther Later Derby Diaries: Home Rule, Liberal Unionism, and 

Aristocratic Life in Late Victorian England / ed. by J. Vincent. Bristol, 1981; Derby, 15th 

Earl of. Speeches and Addresses of Edward Henry, XVth Earl of Derby / ed. by Sir Thomas 

Sanderson and E.S. Roscoe. L., 1894. Vol. 1–2; The Diaries of Edward Henry Stanley, the 

15th Earl of Derby, 1869–1878 / ed. by J. Vincent. L., 1994; The Diaries of Edward Henry 

Stanley, the 15th Earl of Derby between 1878 and 1893: A celection / ed. by J. Vincent. 

Oxford, 2003. 
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Тесная дружба между Дерби и Малмсбери определяет источниковую 

значимость «Автобиографии экс-министра» Малмсбери
14

, где приводятся 

многочисленные письма Эдварда Дерби. 

Несомненную ценность имеют мемуары и переписка ряда коллег Дерби 

по партии: дневник и переписка Гаторна Харди, лорда Крэнбрука, 

министра внутренних дел в третьем кабинете Дерби; документальный 

материал издателя консервативной «Квотерли ревью» Джона Уилсона 

Крокера; собрание дневников сторонников Дерби лорда Элленбро, Дениса 

ла Маршана, Эдварда Литтлтона, Кэрнарвона и Т.Э. Кеббела
15

. 

Для выяснения позиции политических оппонентов Дерби привлекались 

дневники, переписка, автобиографии и политическая публицистика 

либералов и пилитов: лорда Мельбурна, графа Грея, виконта 

Пальмерстона, Дж. Грэхэма, Р. Пиля, У. Гладстона, Джона Рассела, 

маркиза Англиси, герцога Аргилла, лорда Кларендона, Томаса Криви, 

лорда Кэмпбелла и герцогини Манчестерской
16

. В этом же ряду находятся 

                                                 
14

 Malmesbury, earl of. Memoirs of an Ex-Minister. An Autobiography. L.; 1885. 2 vol. 
15

 The diary of Gathorne Hardy, later Lord Cranbrook, 1866–1892: political selections. L., 

1981. Vol. 1–2; The Croker papers / ed. by L. J. Jennings. L., 1884. Vol. 1–3; Three Early 

Nineteenth Century Diaries / ed. by A. Aspinall. L., 1952; Hardinge A. Life of H.E. M. 

Herbert, Fourth Earl of Carnarvon, 1831–1890. L., 1925. Vol. 1–3; Kebbel T.E. A history of 

Toryism: from accession of Mr. Pitt to power in 1783 to the death of Lord Beaconsfield in 

1881. L., 1886; Kebbel T.E. Lord Disraeli and other tory memories. N.Y., 1907; Kebbel T.E. 

Life of Lord Beaconsfield. L., 1888. 
16

 Lord Melbourne's papers / ed. by L. Ch. Sanders. L., 1889; The Reform Act, 1832. The 

Correspondence of the late Earl Grey with His Majesty King William IV and with Sir Herbert 

Taylor from Nov. 1830 to June 1832 / ed. by Henry Earl Grey. L., 1867. Vol. 1–2; Ashley E. 

The Life and Correspondence of Henry John Temple, Viscount Palmerston. L., 1870. Vol. 1–

2; Dalling and Bulwer, Lord. The Life of Henry John Temple, Viscount Palmerston with 

Selections from his Diaries and Correspondence. L., 1908. Vol. 1–5; Viscount Palmerston. 

The Letters of the Third Viscount Palmerston to Laurence and Elizabeth Sullivan, 1804–1863 

/ ed. by K. Bourne. L., 1979; Regina vs. Palmerston: the correspondence between Queen 

Victoria and her Foreign and Prime Minister, 1837–1865 / ed. by B. Connell. L., 1961. Были 

использованы и опубликованные письма Леди Пальмерстон: Palmerston, Lady. The 

Letters of Lady Palmerston / ed. by T. Lever. L., 1957; Graham MSS (Manuscripts). 

Microfilms. Bodleian library, Oxford; Parker C.S. Life and letters of Sir James Graham, 

1792—1861. L., 1907. Vol. 1–2; Peel R. Memoirs. L., 1858. 2 Vols; Peel R. The Private 

Letters of Sir Robert Peel / ed. by G. Peel. L., 1920; Murrey J. Sir Robert Peel's address to the 

Electors of the Borough of Tamworth // The Quarterly Review. L., 1834. Vol. 53; Tamworth 

Manifesto // The Times. 18 Dec 1834. P. 2; Gladstone W.E. The Gladstone Diaries / ed. by 

H.C.G. Matthew, M.R.D. Foot. Oxford, 1968–1994. Vol. 1–14; Gladstone W.E. The Prime 

Minister’s Papers: W.E. Gladstone / ed. by J. Brooke and M. Sorenson. L., 1971. Vol. 1: 

Authobiographica; Vol. 2: Authobiographica Memoranda; The Gladstone-Granville 

correspondence / ed. by A. Ramm. Cambridge, 1998; Russell J. Recollections and 

suggestions, 1813–1873. L., 1875; Russell J. Correspondence of Lord John Russell, 1805–

1840 / ed. by R. Russell. L., 1913. Vol. 1–2; Russell J. The Later Correspondence of Lord 
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документы видных радикалов Джона Брайта, Ричарда Кобдена и Джона 

Трелони, а также лидера «ирландской бригады» Дэниэла О’Коннелла
17

, 

влиявших на политическую и социальную жизнь страны. 

Воссоздание максимально полной картины британской политической 

жизни 30–60-х годов XIX в. невозможно без обращения к дневникам и 

письмам королевы Виктории
18

 и многочисленным меморандумам принца 

Альберта
19

, а также к многотомной официальной хронике, которую с 1821 

по 1859 г. вел Чарльз Гревилл, ненавидевший Дерби
20

. 

Вторая большая группа источников – это документы официального 

происхождения: законодательные акты, протоколы парламентских 

дебатов, меморандумы правительств и другая официальная документация. 

Неоценима в данном случае роль онлайн-банка парламентских дебатов 

1803–2005 гг. «Hansard»
21

. Историками Дж. Янгом и У. Хэндоком
22

, 

                                                                                                                                                         

Russell 1840–1878 / ed. by G.P. Gooch. L., 1925. Vol. 1–2; Anglesey, Marquess of. One–leg: 

The Life and Letters of Henry William Paget, First Marquess of Anglesey, KG, 1768–1854. 

L., 1961; Argyll, Duke of. George Douglas, 8
th

 Duke of Argyll: Autobiography and Memoirs / 

ed. by Dowager Duchess of Argyll. L., 1906. Vol. 1–2; Maxwell H. The Life and Letters of 

the Fourth Earl of Clarendon. L., 1913. Vol. 1–2; Maxwell H. The Creevey Papers. L., 1906. 

Vol. 1–2; Hardcastle M.S. A Life of John, Lord Campbell Lord High Chancellor of Great 

Britain: Consisting of a Selection from his Autobiography, Diary, and Letters. L., 1881. Vol. 

1–2; ‘My Dear Duchess’ Social and Political Letters to the Duchess of Manchester, 1858–

1869 / ed. by A. L. Kennedy. L., 1885. 
17

 Bright J., The Public Letters of the Rt. Hon. John Bright / ed. by H.J. Leech. L., 1885; 

Bright J. The Diaries of John Bright / ed. by R.A.J. Walling. L., 1930; Bright J. Speeches on 

the Public Affairs of the Last Twenty Years / ed. by J.E. Thorold Rogers. L., 1896. Vol. 1–2; 

Cobden R. The Political Writings of Richard Cobden. L., 1867; Cobden R. The Speeches of 

Richard Cobden of Public Policy / ed. by J. Bright and J.E. Thorold Rogers. L., 1870. Vol. 1–

2; Trelawny J. The Parliamentary Diaries of Sir John Trelawny, 1858–1865 / ed. by T. 

Jenkins. L., 1990; O’Connell D. The Correspondence of Daniel O’Connell / ed. by W.J. 

Fitzpatrick. L., 1888. Vol. 1–2; O’Connell D. The Correspondence of Daniel O’Connell / ed. 

by M.R. O’Connell. Dublin, 1972–1980. Vol. 1–9. 
18 

Leaves from the journal of our life in highlands, from 1848 to 1861 / ed. by A. Helps. L., 

1868; The letters of Queen Victoria. 1st series. / ed. by A. C. Benson and Viscount Esher. L., 

1903. Vol. 1–3; The Queen's speeches in Parliament. ed. by F. Sidney Ensor, L., 1882. 
19  

Prince Consort. The principal speeches and addresses. L., 1862; Letters of the Prince 

Consort 1831–1861 / selected and ed. by Dr. Kurt Jagow. L., 1938.  
20

 В одном из томов Гревилл записал, что Дерби «среди всех людей был единственным, 

к которому я чувствовал сильнейшую политическую и личную неприязнь». Greville 

C.C.F. A journal of the Reigns of King George IV, King William IV and Queen Victoria / ed. 

by H. Reeve. L., 1888. Vol. 8. P. 182. 
21

 Hansard Millbank. URL: http://hansard.millbanksystems.com/ 
22

 English historical documents, 1833–1874 / ed. by G.M. Young and W.D. Handcock. L., 

1956. 
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Г. Хэнхэмом
23

, А. Хиландом
24

 проделана большая работа по сбору и 

комментированию наиболее важных законодательных актов Британии XIX 

в. Документы о финансовой политике правительств представлены в труде 

Стаффорда Норткота
25

. Консервативный финансист также привел таблицы 

бюджетов всех правительств с 1842 по 1861 г. 

В третью группу источников выделена периодика, игравшая важную 

роль в общественно-политической жизни Великобритании XIX в. В 

диссертации использованы наиболее важные периодические издания 

Bикторианской эпохи разной политической направленности
26

. Это 

консервативные «Квотерли ревью»
27

, «Таймс»
28

 и «Пресса»; центристские 

и либеральные издания «Гардиан» и «Обсервер»
29

; радикальная «Морнинг 

Хроникл»
30

. Не остались без внимания сатирические иллюстрированные 

издания «Иллюстрейтед Лондон ньюс»
31

 и «Панч, или лондонское 

шаривари»
32

, часто высмеивавшие политический истеблишмент. 

Четвертая группа источников представлена документами различных 

общественно-политических организаций. В частности, при написании 

                                                 
23

 Hanham H.J. The Nineteenth century constitution. Documents and Commentary. 

Cambridge, 1969. 
24

 Irish Educational Documents: A selection of extracts from documents relating to the history 

of Irish education from the earliest times to 1922 / ed. by A. Hyland. Dublin, 1987. 
25

 Northcote S. Twenty years of Financial Policy: A Summary of the Chief Measures between 

1842 and 1861, with a Table of Budgets. L., 1862. 
26

 Помимо ряда изданий, с которыми удалось поработать в бумажном виде в 

Бодлианской библиотеке Оксфордского университета, многие издания использованы в 

электронной версии с помощью сайта «Архив британских газет», на котором в 

открытом доступе выложена вся британская периодика викторианской эпохи. «British 

newspapers archive». URL: http://www1.britishnewspaperarchive.co.uk/   
27

 The Quarterly Review. L., 1825–1867. Vol. 31–122. 
28

 «Таймс» действовала в согласии с консерваторами в годы нахождения у руля партии 

Роберта Пиля в 1830–1840-е гг. После раскола 1846 г. Дерби потерял связи с редакцией 

газеты, и политическая ориентация «Таймс» сместилась в сторону центра, к более 

независимым от партийной линии оценкам. The Times Archive. URL: 

http://www.thetimes.co.uk/tto/archive/ 
29

 The «Guardian» and «Observer» archive catalogue. 

URL: http://guardian.calmview.eu/calmview/ 
30

 British newspapers archive. URL: http://www1.britishnewspaperarchive.co.uk/ 
31

 Illustrated London News Historical Archive (1842–2003), Bodleian library, Oxford; 

Оцифрованные выпуски газеты доступны на сайте исследовательских материалов по 

британской истории «Гейл». «Gale Cengage Learning». URL: 

http://gale.cengage.co.uk/product-highlights/history/illustrated-london-news.aspx 
32

 The Punch Historical Archive. Bodleian library, Oxford. Онлайн версия журнала «Панч» 

находится в свободном доступе на сайте Google Books; издания были оцифрованы 

Гарвардским университетом: Punch, or London Sharivari / ed. by J. Leech. L., 1841–1869. 

Vol. 1–55. URL: https://sites.google.com/site/punchvolumes/  
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диссертации использовались протоколы заседаний Лиги против хлебных 

законов и речи ее лидеров Ричарда Кобдена и Джона Брайта
33

. К этой же 

группе источников относится публицистика Карла Маркса и Фридриха 

Энгельса
34

.  

Ряд задействованных в диссертации источников используется в 

российской историографии впервые. 

Степень изученности темы. 

Исследование деятельности Эдварда Дерби в рамках различных 

национальных историографий протекало с различной интенсивностью. В 

отечественной науке тема английского консерватизма XIX в. разработана 

неполно, в работах исследователей нередко встречаются ошибки. Имя 

Эдварда Дерби нечасто появлялось на страницах трудов отечественных 

англоведов. Такая традиция прослеживается в российской исторической 

науке с XIX в. Первым российским исследованием, в котором весьма 

подробно представлена политическая деятельность графа Дерби, можно 

считать монографию выдающегося англоведа П.Г. Мижуева 

«Политическая истории Англии в XIX веке»
35

. Автор недооценивает графа 

Дерби как главу Консервативной партии и воспроизводит мнение об 

исключительности Б. Дизраэли, который, по его мнению, в правительстве 

1852 г. был «наиболее заметной фигурой»
36

. 

Умолчание о политической роли Дерби, наблюдаемое в трудах 

дореволюционных авторов, свойственно и советской историографии. 

В общих трудах об Англии XIX в. таких видных советских историков, как 

К.Б. Виноградов, Н.А. Ерофеев, Л.Е. Кертман, имя графа Дерби 

практически не встречается или упоминается мельком. Советские 

историки утверждали, что партия тори в 1840—1860-е гг. находилась в 

состоянии «разброда»
 37

.  

В.Г. Трухановский, один из патриархов советского англоведения и 

автор биографии Бенджамина Дизраэли, отдает должное Дерби как 

«человеку умному и талантливому», «мудрому политику»
38

, но в целом в 

его концепции Дерби предстает как своего рода препятствие на пути 

Дизраэли к единоличному лидерству в партии: «Очень долго Дизраэли 

                                                 
33

 Бастиа Ф. Кобден и Лига. Движение за свободу торговли в Англии. Челябинск, 2012. 
34

 Маркс К. Министерство Дерби – мнимая отставка Пальмерстона // Там же. Т. 9. С. 

357–392; Энгельс Ф. Позиция политических партий // Маркс К. и Энгельс Ф. 

Сочинения. 2-е изд. М., 1955. Т. 1; Энгельс Ф. Положение Англии. Английская 

конституция // Там же.  
35

 Мижуев П.Г. Политическая истории Англии в XIX веке. СПб., 1908. 
36

 Там же. С. 190. 
37

 Ерофеев Н.А. Очерки по истории Англии. 1815–1917. М., 1957. С. 84. 
38

 Трухановский В.Г. Бенджамин Дизраэли, или история одной невероятной карьеры. 

М., 1993. С. 224, 278. 



 11 

делил руководство консервативной партией с Эдвардом Стэнли, 14-м 

графом Дерби. В 1868 г. престарелый Дерби ушел в отставку, и Дизраэли 

наконец стал премьер-министром»
39

. 

В последние два десятилетия в российской историографии наметился 

определенный поворот в оценках политического значения графа Дерби. 

Особняком в отечественной историографии о графе Дерби стоят труды 

О.А. Науменкова, перу которого принадлежит первая статья на русском 

языке, посвященная этому британскому политику. Важнейший вывод 

О.А. Науменкова состоит в том, что именно граф Дерби, а не Бенджамин 

Дизраэли, был человеком, который «в течение многих лет… являлся 

единоличным архитектором торийской стратегии и тактики»
40

, 

получивших название «консервативный прогресс». По мнению О.А. 

Науменкова, особенное достижение Дерби состоит в том, что идея 

«консервативного прогресса легла в основу будущих идеолого-

политических обоснований стратегии консервативной партии (социал-

реформизма Б. Дизраэли и торийской демократии Р. Черчилля)»
41

. 

Обзор отечественной историографии, в той или иной степени 

освещающей политическую деятельность лорда Дерби, позволяет 

проследить эволюцию оценок авторов: от восприятия Дерби как 

реакционера и ультра-тори, неспособного на протяжении 20 лет 

справиться с расколом в партии, до признания его роли как авторитетного 

политического деятеля, определявшего курс Консервативной партии на 

протяжении долгих лет. Вместе с тем такие важные аспекты 

государственно-политической деятельности Дерби, как начало его карьеры 

во время пребывания на постах министра по делам Ирландии (1830–1833 

гг.) и министра по делам колоний (1841–1845 гг.), поиск и осуществление 

новой партийной тактики (1850-е гг.), а также разработка и использование 

концепции «консервативного прогресса» (1860-е гг.) остаются практически 

неисследованными в отечественной историографии.  

В англоязычной историографии, в которой наряду с исследованиями 

канадских и американских историков подавляющее большинство 

составляют работы британских ученых, имеется немало общих работ по 

истории Консервативной партии Викторианской эпохи
42

. Все они без 

                                                 
39

 Трухановский В.Г. Бенджамин Дизраэли и королева Виктория // Новая и Новейшая 

история. 1990. №5. С. 45. 
40

 Науменков О.А. Граф Дерби: у истоков концепции «консервативного прогресса» // 

Викторианцы: столпы британской политики XIX века / отв. ред. 

И.М. Узнародов. Ростов н/Д, 1996. С. 93 
41

 Там же. С. 95. 
42

 Barnes M. A history of conservative party. N.Y., 1978.Vol. 1; Blake R. The Conservative 

Party from Peel to Churchill. L., 1970; Derry J.W. Reaction and reform, 1793–1868. L., 1963; 

Kebbel T.E. A history of Toryism: from accession of Mr. Pitt to power in 1783 to the death of 
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исключения воспроизводят одинаковую формулу: годы лидерства Дерби в 

партии были периодом «фрустрации»
43

. При этом приводится 

единственный аргумент – краткосрочное пребывание консервативных 

правительств у власти на протяжении двадцати двух лет лидерства Дерби и 

продолжительное меньшинство фракции консерваторов в парламенте.  

Число биографических работ, посвященных Эдварду Дерби в 

британской историографии, невелико ‒ всего 5, при этом лишь две из них 

можно отнести к научным исследованиям. Первым биографом Дерби стал 

его современник журналист и торийский публицист Томас Эдвард Кеббел. 

В 1890 г. он издал книгу «Жизнь графа Дерби, кавалера ордена 

Подвязки»
44

. Поскольку Кеббел был апологетом Дизраэли, Дерби в его 

работе предстает перед читателем апатичным лидером и преградой на пути 

гения Дизраэли. Приговор Кеббела состоит в том, что Дерби «не имел 

вкуса к тем стратегическим маневрам, которые необходимы в политике, 

как в войне»
45

.  

Вторая биография Дерби принадлежит известному литературному 

критику и энофилу Джорджу Сэйнтсбери. Свою задачу Дж. Сэйнтсбери 

видел в том, чтобы представить Дерби одним из последних людей 

уходящего времени, вымирающим видом государственного деятеля-

аристократа, воспринимающего политику как патрицианский долг, но не 

профессию: «…граф Дерби может быть назван самым лучшим примером 

аристократического министра, существовавшего до сих пор в 

конституционно управляемой стране»
46

. Другая исчерпывающая оценка, 

данная автором сэру Эдварду, заключается в том, что «полноценным 

политическим мыслителем… несмотря на все его способности, он никогда 

не был»
47

. Подобные оценки получили распространение и в более поздней 

историографии, что закономерно смещало акценты от политических 

достижений политика в сторону его происхождения и приводило к выводу 

о дилетантизме Дерби в политических вопросах. 

Лишь спустя почти сто лет после смерти Эдварда Дерби появился 

первый посвященный ему научный труд. В 1956 г. вышла в свет 

монография американского историка У.Д. Джонса «Лорд Дерби и 

викторианский консерватизм»
48

. Автор предпринял попытку представить 

Дерби не как аристократа-реакционера, но как сложную личность, чьи 
                                                                                                                                                         

Lord Beaconsfield in 1881. L., 1886; Stewart R. The foundation of the Conservative Party 

1830–1867. L.; N.Y., 1978; Marriott J. A. R. England since Waterloo. L.; N.Y., 1913. 
43

 Blake R. Op. cit. P. 60. 
44

 Kebbel T.E. Life of the Earl of Derby, K <night> G<arter>. L., 1890. 
45

 Kebbel T.E. A history of Toryism… Р. 332. 
46

 Saintsbury G. Earl of Derby. N.Y., 1892. P. 210. 
47

 Ibid. P. 9 
48

 Jones W. D. Op. cit. 
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взгляды менялись на протяжении долголетней политической карьеры. 

Автору не были доступны личные неопубликованные архивы самого 

Дерби из Ноусли холла (Knowsley hall)
49

, многие источники по различным 

сюжетам он был вынужден черпать из более доступных документов из 

Хьюэндина (Hughenden Manor)
50

. Тем самым зачастую автор анализировал 

взгляды Дерби, являясь заложником дизраэлианской перспективы, что во 

многом предопределило итоговые выводы его весьма обстоятельного 

исследования. 

Другой важной вехой в изучении деятельности Дерби стало введение в 

научный оборот его личных рукописей: обширного архива 

корреспонденции политика, по сей день хранящегося в Ливерпульском 

музее. Первым исследователем, использовавшим личные бумаги Дерби, 

стал кембриджский историк Роберт Стюарт, написавший в 1971 г. 

монографию «Политика протекции. Лорд Дерби и Протекционистская 

партия в 1841-1852 гг.»
51

. Эдвард Дерби представлен  у Р. Стюарта не 

дилетантом, но грамотным и дальновидным политиком, «спокойным, не 

амбициозным, отстраненным, но, тем не менее, преданным 

консервативным принципам и верным Консервативной партии»
52

.  

Несмотря на эти две биографии Дерби, в которых традиционные 

оценки были подвергнуты ревизии, большинство общих работ второй 

половины XX в. по истории викторианского консерватизма и 

сравнительно-биографические исследования о британских премьер-

министрах продолжили оценивать наследие Дерби как годы 

«фрустрации»
53

. В коллективной монографии «Консерваторы: история от 

их возникновения до 1965 г.» Дональд Саутгейт выделил главу 

«Некомпетентность Дерби», характеризуя в ней 40–60-е гг. XIX века как 

«Черные дни» («Dog days») для Консервативной партии
54

. 

Особняком во всей литературе о Дерби стоят исследования 

оксфордского историка А. Хоукинса, автора ряда работ, посвященных как 

самому Дерби, так и различным аспектам политической истории и 

                                                 
49

 Семейная резиденция графов Дерби, находящаяся в Ланкашире в 12 км от 

Ливерпуля. 
50

 Загородная резиденция Дизраэли. Сегодня является национальным музеем и открыта 

для посещений. 
51

 Stewart R. The politics of protection. Lord Derby and the Protectionist Party, 1841–1852. 

Cambridge, 1971.  
52

 Ibid. P. 222. 
53

 Blake R. Op. cit. L., 1970. P. 60. 
54

 Gash N., Southgate D., Dilks D., Ramsden J. The Conservatives: A History from their 

Origins to 1965. L., 1977. P. 139. 
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культуры Великобритании XIX в.
55

 В 2007–2008 гг. им было опубликовано 

двухтомное фундаментальное исследование «Забытый премьер-министр: 

14-й граф Дерби»
56

. Труды А. Хоукинса ценны тем, что в них 

использованы неопубликованные личные архивы графа Дерби и 

прослежена вся длительная политическая биография государственного 

деятеля, насчитывающая сорок шесть лет. На данный момент это самое 

масштабное биографическое исследование с привлечением максимального 

числа источников личного характера, политических документов, 

материалов парламентских дебатов, публицистики и др. Задача 

А. Хоукинса состояла в реабилитации Дерби как политика, реально 

определявшего консервативную политику в 1850–1860 гг.,  грамотного 

тактически человека, сумевшего восстановить партию после раскола 

1846 г., вернуть ей политическую конкурентоспособность и создать 

прогрессивную консервативную доктрину, позволившую принять билль 

1867 г. и создать основу для социал-реформизма Дизраэли.  

Таким образом, в англоязычной историографии прослеживается 

определенная эволюция в репрезентации образа Эдварда Дерби. В 1880‒

1940-е гг. появились первые работы о Дерби, заложившие 

«биконсфилдианскую» традицию. Сложился образ Дерби как дилетанта, 

тормозящего фактора в партии и преграды на пути гения Дизраэли. 

Авторы работ 1970‒1990-х гг. сместили фокус внимания на самого Дерби, 

его политические воззрения и государственную позицию по отношению к 

важнейшим проблемам британской жизни. Расширилась источниковая база 

исследований за счет использования личных бумаг лидера тори: 

корреспонденции и заметок. Современные исследователи жизненного пути 

Дерби предпринимают попытки реабилитации исторической памяти о нем 

и определения его действительного вклада в дело модернизации 

британского общества и государства. 

Научная новизна диссертации: 
1. Впервые в российской историографии исследование 

политических взглядов и государственной деятельности Эдварда Дерби 

осуществляется комплексно с использованием ряда междисциплинарных 

методов (истории понятий, сетевого анализа) и в контексте его влияния на 

Консервативную партию и политическую жизнь Великобритании.  

2. Решение научных задач в диссертации осуществляется на 

основе большого числа неиспользованных ранее отечественными 

                                                 
55

 Hawkins A. British party politics, 1852–1886. N.Y. 1998; Hawkins A. Parliament, Party and 

the Art of Politics in Britain, 1855–59. Stanford, 1987; Hawkins A. Victorian political culture. 

Oxford, 2015. 
56

 Hawkins A. The Forgotten… Vol. 1–2. 
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историками источников, в том числе и неопубликованных, а также с 

учетом новейших достижений современной мировой историографии. 

3. Дана характеристика сложносоставных идейных истоков 

политических взглядов Эдварда Дерби, восходящих к античным 

политическим традициям, религиозной и светской философии, 

ценностному консерватизму и вигскому восприятию британской 

политической системы. 

4. Проанализированы главные компоненты разработанного 

Эдвардом Дерби «консервативного прогресса» и показано его влияние на 

последующее развитие британской консервативной теории и практики, 

проявившееся в торийском социал-реформизме Дизраэли и в последующих 

идейных конструктах британских консерваторов. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 

значимость исследования состоит в подробном анализе ряда 

идеологических манифестов британских консерваторов 1830–1860-х гг. и 

сделанных выводах, которые могут быть применены в современной 

российской исторической науке. 

Результаты исследования могут быть использованы в преподавании 

Новой истории Запада и политологии, а также в специальных курсах по 

истории британской политической мысли.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Политические воззрения Эдварда Дерби постепенно 

эволюционировали. Начав в 1834 г. с декларирования в «Кредо Ноусли» 

умеренно-центристских взглядов, в 1850-е гг. он пришел к идее 

«консервативного прогресса», позволяющего модернизировать 

посредством умеренных реформ важнейшие государственные институты с 

учетом меняющихся запросов общества. Идея «консервативного 

прогресса» Дерби послужила фундаментом политики «торийской 

демократии» Дизраэли и ряда последующих торийских концепций.  

2. Дерби единолично разрабатывал тактику парламентских и 

внепарламентских действий Консервативной партии в 1846–1868 гг. 

Осознавая низкую конкурентоспособность партии в палате общин в 

указанный период, лидер консерваторов руководствовался тактикой 

«мастерского бездействия», направленной на защиту консервативных 

принципов и ценностей в Великобритании. Поддержка им умеренно-

либеральных правительств Пальмерстона помогала сдерживать 

радикально-реформистские устремления Рассела и Гладстона в 1850–1860-

х гг.  

3. Обновление по инициативе Э. Дерби теоретической платформы 

Консервативной партии сопровождалось расширением ее социальной базы 
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и электората за счет среднего класса и верхушки пролетариата, что 

зафиксировала избирательная реформа 1867 г.  

4. Возглавив протекционистское охвостье расколотой в 1846 г. Р. 

Пилем торийской партии, Дерби сумел укрепить партийную структуру, 

наладить деятельность местных консервативных ассоциаций, «воспитать» 

новое поколение политиков, способных к административной и 

пропагандистской работе. Уходя в отставку, он оставил своим преемникам 

Б. Дизраэли и Р. Солсбери сплоченную и дееспособную партию, имеющую 

четкую теоретическую базу, налаженную инфраструктуру консервативных 

ассоциаций в графствах и городах. 

5. Во внешней политике Э. Дерби стал предшественником стратегии 

«блестящей изоляции», осуществляемой британскими властями на рубеже 

XIX–XX вв. Военным действиям и вмешательству Великобритании в 

международные конфликты Дерби предпочитал дипломатическое 

урегулирование, развитие внешнеэкономических связей и укрепление 

доверительных отношений внутри Британской империи.  

Апробация результатов. Основное содержание и выводы 

диссертационного исследования отражены в 8 научных статьях, из 

которых 3 опубликованы в изданиях, входящих в список ВАК. Кроме 

того, важнейшие результаты работы были представлены и обсуждены на 

двух научных конференциях аспирантов Института гуманитарных наук 

БФУ им. И. Канта, семинаре по викторианской политической культуре на 

историческом факультете Оксфордского университета под руководством 

проф. А. Хоукинса, а также на симпозиуме, посвященном Бенджамину 

Дизраэли, в рамках проекта Оксфордского центра гуманитарных 

исследований
57

. 

Структура диссертации выстроена с учетом поставленной цели и 

исследовательских задач. Биографический характер исследования 

определил применение хронологического принципа для выделения глав и 

параграфов. Это позволяет последовательно и акцентированно рассмотреть 

формирование взглядов Эдварда Дерби, основные вехи и достижения его 

государственной карьеры, проанализировать его роль в политической 

истории Великобритании. Работа состоит из введения, четырех глав, 

включающих 12 параграфов, заключения и списка источников и 

литературы.  

  

                                                 
57

 Symposium “The Many Lives of Benjamin Disraeli: Fame, Legacy, Representations”. The 

Oxford Research Centre in the Humanities, University of Oxford, 24 March 2015. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 

объект и предмет исследования, раскрыты методологическая основа 

исследования, хронологические рамки, сформулированы цель и задачи, 

охарактеризованы источники и историография, обозначена научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, представлены 

основные положения, выносимые на защиту, а также результаты 

апробации исследования. 

Первая глава «Ранние годы Эдварда Стэнли (1799–1834)» состоит 

из трех параграфов.  

В первом параграфе «Становление политика» прослеживается история 

именитого рода Стэнли-Дерби, восходящая к XIV в., его важная роль в 

общественно-политической жизни страны на протяжении веков. 

Продолжатель древнего рода выпускник Итона и Оксфорда Эдвард Дерби 

со студенческих лет зарекомендовал себя как талантливый оратор и 

уверенный в себе лидер. На формирование его взглядов повлияли 

религиозность матери, трактаты античных авторов, философские, 

экономические и политические труды Дж. Локка, А. Смита, У. Блэкстоуна, 

Э. Бёрка, а также впечатления от двухлетнего путешествия по Европе и 

Америке. В целом, дополитический период жизни Дерби можно считать 

весьма типичным для британского аристократа начала XIX в. 

Во втором параграфе «Первые политические успехи» дана 

характеристика общественно-политической ситуации в Великобритании в 

начале XIX в. и проанализирован парламентский дебют Дерби в 1820–1826 

гг. Уже после первых парламентских речей за ним закрепилась репутация 

депутата, позволявшего себе иногда идти вразрез с партийной линией. 

Дерби стал одним из самых активных критиков деятельности торийского 

кабинета Ливерпуля. Вместе с тем в 1827 г. молодой парламентарий 

активно поддержал политику Дж. Каннинга и выступил за эмансипацию 

католиков. 

В третьем параграфе «В реформистском правительстве Грея» изучен 

первый опыт министерской деятельности Дерби на посту министра по 

делам Ирландии (1831–1833 гг.) и в качестве министра по делам колоний 

(1833–1834 гг.) в правительстве вигов. Выявлены главные результаты 

инициированных им законов – реформы образования в Ирландии с целью 

преодоления вражды между католиками и протестантами; реформы о 

десятине, заменившей ирландцам налог церкви на налог короне; реформы 

об отмене рабства в Британской империи. Кроме того показана роль Дерби 

как активного спикера парламента во время прений об избирательной 

реформе 1832 г. Важное место в содержании параграфа занимает 
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выяснение причин добровольной отставки Дерби в 1834 г. и 

последующего его ухода из партии вигов. 

Вторая глава «На пути к вершине власти (1834–1845)» состоит из 

трех параграфов. 

 В первом параграфе «Смена партии» освещена попытка Дерби 

создать партию центра. Проанализирован его программный документ 

«Кредо Ноусли», опубликованный 21 декабря 1834 г., в котором 

содержался призыв к объединению умеренных политиков. Сравнительный 

анализ «Кредо Ноусли» и «Тамвортского манифеста» Р. Пиля выявил ряд 

общих черт между программами двух политиков, что объясняет решение 

Дерби присоединиться к консерваторам в 1838 г. 

Во втором параграфе «В консервативной оппозиции» прослежены 

политические маневры Дерби и Пиля и их совместные усилия в пользу 

отставки вигского кабинета лорда Мельбурна. 

Третий параграф «В правительстве Пиля» посвящен годам 

пребывания Дерби на посту министра по делам колоний в 1841–1845 гг. 

Охарактеризована его политика экономического сближения британских 

колоний и метрополии, а также противодействия дальнейшему 

расширению колониальных владений. Важным направлением 

деятельности Дерби была Канада, где работа велась по трем направлениям: 

1) административное и конституционное реформирование Канады; 2) 

демаркация границы между США и Канадой; 3) регулирование торгово-

финансовых вопросов с США. 

На основе изучения источников выявлено, что, несмотря на 

продуктивную работу в правительстве, Дерби оказался своего рода 

аутсайдером в стане пилитов. Кроме того, чрезвычайно важную роль 

сыграло то обстоятельство, что он отказался поддержать отмену Хлебных 

законов, инициированную Р. Пилем. В конце 1845 г. Дерби подал в 

отставку.  

Третья глава «Глава Консервативной партии (1846–1859)» состоит 

из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Протекционистский период» 

проанализированы действия Дерби, направленные на сохранение единства 

партии тори после выхода из нее многочисленной пилитской фракции. Он 

стал лидером обескровленного «протекционистского охвостья» партии. 

Именно в этот период началось многолетнее сотрудничество Дерби и 

Дизраэли, ставшего главой консерваторов в палате общин. Показана 

непоследовательность и противоречивость позиции Дерби по отношению к 

фритредерской политике. К 1852 г. он отказался от протекционистской 

идеологии партии и отчасти восстановил партийные ряды за счет многих 

вернувшихся пилитов. 
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Второй параграф «Первое правительство Дерби 1852 г.» содержит 

исследование первого, непродолжительного (всего 10 месяцев) опыта 

Дерби в качестве премьер-министра. Он оказался вполне успешным и 

результативным: удалось осуществить ряд реформ и укрепить партийные 

ряды благодаря формированию умеренно-реформистской идеологии. 

В третьем параграфе «Годы оппозиции» освещен период 

деятельности Дерби, когда он был вынужден мириться с явным 

преобладанием в парламенте политических конкурентов, придерживаясь 

тактики «мастерского бездействия». Годы оппозиции составили 

своеобразную синусоиду достижений и неудач Консервативной партии в 

целом и ее лидера персонально (в частности, в 1855 г. была упущена 

возможность сформировать свой кабинет министров). Вместе с тем 

важным результатом для Дерби следует считать приобретение нового 

политического опыта, укрепление партийной организации и накопление 

потенциала для будущего рывка к власти. 

 Проблемы формирования и деятельности очередного кабинета Дерби 

проанализированы в четвертом параграфе «Второе правительство Дерби 

1858–1859 гг.». Отличительными его чертами являлись стратегия 

непрерывного прогресса и четкая программа действий по адаптации 

государственных институтов к изменившимся условиям, представленные 1 

марта 1858 г. в декларации принципов правительства. В течение полутора 

лет управления страной Консервативная партия действовала как хорошо 

организованный политический институт в согласии с объявленным 

премьер-министром курсом «консервативного прогресса». 

Осуществленные кабинетом Дерби в 1858–1859 гг. меры служат 

доказательством отсутствия какой-либо реакционности в его установках, 

часто приписываемой ему российскими и британскими историками. 

Четвертая глава ««Консервативный прогресс» (1860–1869)» 

состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Мастерское бездействие» рассматриваются 

годы оппозиции консерваторов во время либерального кабинета 

Пальмерстона (1859–1865). Вопреки традиционному в историографии 

мнению о «некомпетентности Дерби», избранная им тактика «мастерского 

бездействия» оправдала себя в условиях господства либералов. 

Она позволила сформулировать новую политическую программу, 

известную как «консервативный прогресс». Ее реализацией 

Консервативная партия займется в рамках третьего кабинета графа Дерби.  

Содержание второго параграфа «Третье правительство Дерби 1866–

1868 гг.» сконцентрировано на исследовании процесса подготовки и 

проведения консерваторами избирательной реформы 1867 г. Анализ 

источников позволяет говорить о решающей роли в осуществлении 
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реформы премьер-министра Дерби, а не Дизраэли, как утверждает 

большинство отечественных и зарубежных историков. Именно им были 

разработаны первоначальные резолюции и основные положения. 

Проведением реформы Дерби преследовал следующие цели: а) 

установление баланса аграрных и индустриальных интересов в парламенте 

и обеспечение тем самым социально-политической стабильности в стране; 

б) демонстрация способности консерваторов проводить прогрессивное 

законодательство при сохранении приверженности к базовым 

консервативным ценностям. Именно эти идеи легли в основу «торийской 

демократии» Дизраэли, возглавившего консервативное правительство 

после смерти Эдварда Дерби, последовавшей 23 октября 1869 г. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

формулируются итоговые обобщающие оценки главных компонентов 

разработанной Э. Дерби идеи «консервативного прогресса» и 

констатируется ее влияние на последующее развитие британской 

консервативной теории и практики, проявившееся в торийском социал-

реформизме Дизраэли и в последующих идейных конструктах британских 

консерваторов. 

Политические идеи Дерби со временем менялись. В молодые годы он 

был сторонником поступательного развития государства и отстаивал 

прогрессивные и гуманистические меры: парламентскую реформу, отмену 

рабства в колониях и ряд других. При этом выделяются его торийские 

устремления: фанатичное отстаивание позиций государственной церкви, 

сочетаемое, впрочем, с поддержкой эмансипации католиков и 

распространения светского образования в Ирландии. Так, в 1820–1830-е гг. 

прослеживается центристская сущность его политического мировоззрения. 

Умеренно-центристские взгляды политика, отраженные в «Кредо Ноусли» 

(1834), к 1850-м гг. оформились в идею «консервативного прогресса», 

главной целью которого была модернизация важнейших государственных 

институтов страны как реакция на общественное мнение. Уникальность 

концепции Дерби состоит в идее привлечения на сторону Консервативной 

партии не только среднего класса, но и рабочих.  

Во внешней политике Э. Дерби отстаивал «венскую» систему и идею 

концерта держав, во многом предвосхитив стратегию «блестящей 

изоляции», осуществляемую британскими властями на рубеже XIX–XX вв. 

Основным инструментом британской внешней политики Дерби считал 

мирное дипломатическое урегулирование международных конфликтов, 

что крайне отличалось от джингоистских настроений ряда его 

современников. Приоритетом для Дерби в данном контексте было 

продвижение интересов колоний и укрепление их экономических связей с 

метрополией. 
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Деятельность Дерби важна в контексте истории самой Консервативной 

партии. Он работал над модернизацией идейной базы партии в связи с 

расширением электората. Дерби видел необходимость привлечения 

среднего класса и верхушки пролетариата в стан партийного электората. 

Именно этого удалось достичь на всеобщих выборах после избирательной 

реформы 1867 г. в годы лидерства Дизраэли. Более того, в период с 1846 

по 1868 г. Дерби был разработчиком парламентской и внепарламентской 

тактики действий партии.  

Став лидером консерваторов в 1846 г., Дерби столкнулся с 

катастрофической нехваткой опытных и харизматичных политиков в 

партийных рядах. За годы у руля партии Дерби фактически перестроил 

партийную структуру, организовал работу местных отделений; с помощью 

ротации кадров на административных должностях удалось «воспитать» 

новое поколение политиков, имеющих опыт административной работы. 

Преемники Дерби получили дееспособную и хорошо организованную 

партию с налаженной структурой ассоциаций по всей стране. 

Политическое наследие Дерби редко артикулируется Консервативной 

партией. Однако ряд партийных лидеров, осознанно или нет, выражали 

схожие с Дерби взгляды и применяли их в политике. Консерватором, 

схожим с Дерби, можно назвать Стэнли Болдуина, возглавлявшего 

британских тори в 1923–1937 гг. Именно Болдуину принадлежит термин 

консерватизм «одной нации», коррелировавший с видением Дерби роли и 

задачи партии как гаранта центристских сил (которые он называл 

«умеренными интересами»). Позднее Гарольд Макмиллан (лидер консер-

ваторов в 1957–1963 гг.) в изданном в 1938 г. труде «Средний путь» от-

стаивал центристскую политическую философию как во внутренней, так и 

во внешней политике. Так и Дерби стремился сформировать образ Консер-

вативной партии как важнейшего государственного и общественного инсти-

тута, который сумеет объединить умеренных политиков против радикаль-

ной агитации и обеспечить постепенное эволюционное развитие страны.   
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