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Литературная деятельность испанских эмигрантов в 

Лондоне (1820—1830-е годы) 
 

 

Статья посвящена образу Латинской Америки в английской культуре конца 
XVIII — начала XIX вв., его историко-культурным предпосылкам и динамике 
формирования в эпоху беспрецедентного на тот момент сближения Великобрита-
нии и испаноязычного мира. Образ Латинской Америки, сложившийся в период 
двухвекового соперничества Великобритании и Испании в Новом Свете, подверга-
ется актуализации и трансформации с началом масштабных освободительных 
движений и по-своему преломляется в политической и экономической сфере, в художе-
ственной и нехудожественной литературе, в научных описаниях и в массовой культуре. 
В статье подробно рассматривается литературная деятельность испанской эмиграции в 
Лондоне в 1820-е годы, представители которой принимали активное участие в культур-
ном посредничестве между Старым и Новым Светом. 

Ключевые слова: Латинская Америка, испанская эмиграция, культурное посредни-
чество, Бланко Уайт. 

 

 

«Лондон превратился в интеллектуальный центр Испании и всей Латин-
ской Америки», — так валенсийский филолог Висенте Льоренс, предста-
витель испанской республиканской эмиграции в США, описывает ситуа-
цию 20-х годов XIX в.

1
. Это происходит благодаря деятельности большой 

группы испанских политических эмигрантов — они находят убежище в 
Лондоне после поражения революции 1820—1823 гг., начала контррево-
люционного террора в Испании и восстановления феодально-абсолютист-
ского режима под властью Фердинанда VII. Среди эмигрантов были вла-
дельцы типографии и известного в Лондоне книжного магазина, они вы-
пускали семь периодических изданий, выступали в английской печа- 
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ти, играли заметную роль в светских салонах влиятельных английских полити-
ков лорда Холланда и лорда Веллингтона. Благодаря испанским эмигрантам в 
1820-е годы до невиданных размеров вырос книготорговый оборот между Анг-
лией и Латинской Америкой — 56 тыс.экземпляров ежегодно по сравнению с 
примерно 7 тыс. в последующие годы

2
. 

Однако не только испанские политические эмигранты составляли сообщест-
во, которому Лондон обязан статусом «интеллектуального центра» всего испа-
ноговорящего мира в 1820-е годы. Задолго до этого британская столица стала 
привлекать латиноамериканских общественных деятелей, таких, как иезуит из 
Перу Хуан Пабло Вискардо-и-Гусман, автор революционных «Писем к испано-
американцам», и Франсиско де Миранда. Для Миранды, вошедшего в историю 
под именем «провозвестника независимости», большое значение имело тесное 
общение с Джеймсом Милльем (1773—1836)  — экономистом, одним из глав-
ных теоретиков либерализма и английской утилитарной философии, имевшим 
значительное влияние на британское общественное мнение и правительство. 
Миранда прислушивался к рекомендациям Миллья при работе над письмами о 
социально-политическом устройстве, к которому колонии должны стремиться 
после освобождения от испанского господства. Эти письма тайно распростра-
няются в рукописях от Мехико до Буэнос-Айреса.  

Когда Франсиско де Миранда покинул Лондон в 1810 г., основным ис-
точником сведений о Латинской Америке для Миллья стал другой видный 
представитель латиноамериканской интеллектуальной элиты — венесуэлец 
Андрес Бельо, филолог, юрист, общественный деятель, автор Гражданско-
го кодекса республики Чили и первой грамматики испанского языка, пред-
назначенной для латиноамериканцев. Бельо, находившийся в Лондоне с 
дипломатической миссией, вместе с Милльем работал над бумагами знаменито-
го английского философа-утилитариста Иеремии Бентама (1748—1832). Бен-
там состоял в переписке с ведущими деятелями освободительных движе-
ний: Хосе Сан Мартином (Перу), Симоном Боливаром (Колумбия), Бер-
нардино Ривадавией (Аргентина), которым он давал советы относительно 
либерального законодательства новых государств. 

 
Итак, почему же именно Лондон становится «центром притяжения» для 

испанских и латиноамериканских деятелей, которые были озабочены судь-
бой латиноамериканских государств? Известно, что латиноамериканские 
представители искали союзников в разных странах, например, с этой це-
лью Франсиско де Миранда в 1786 г. приезжал в Петербург и был принят 
при дворе Екатерины Великой. 

В конце XVIII — начале XIX вв. в результате действия целого ряда ис-
торико-культурных факторов между Англией и испаноязычным миром 
сложились особенные отношения, в структуре которых на фоне многолет-
него влияния так называемой «черной легенды» об Испании стали появ-
ляться новые элементы. 

Истоки «черной легенды» восходят к XVI в., когда начинается противо-
стояние Испании и Англии в Новом Свете. Историки отмечают роль, кото-
рую «испанские дела» играли в формировании английского национального 
самосознания Нового времени

3
. Вероятность испанского военного вторже-

ния, распространение влияния «папистов», претензии рода Габсбургов на 
английский престол — все эти обстоятельства мыслились как первосте-
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пенная угроза для политического суверенитета и религиозной идентично-
сти страны. В контексте этой угрозы современные и исторические события 
подвергались интерпретации.  

Так, гибель испанской «Непобедимой Армады» (1588) Филиппа II у берегов 
Англии в результате целого комплекса причин и обстоятельств вошла в анг-
лийскую историю со множеством упрощений и искажений. Малоизвестны 
такие обстоятельства, как начало конфликта из-за провокации со стороны 
английского корабля;  погодные условия; цель экспедиции как ответ на 
действия Великобритании, которые Испания считала незаконными (казнь 
Марии Стюарт — легитимной претендентки на престол с точки зрения 
Габсбургов-католиков, поддержка англичанами мятежных испанских про-
винций во Фландрии, пиратские действия английских кораблей в Новом 
Свете). Гибель испанской Армады интерпретируется как победа, которую 
«силы света», отождествляемые с протестантами, с Божьей помощью одержали 
над католиками. Эта победа, неоднократно прославленная современниками 
и потомками, превращается не только в исторический, но и в литературный 
прецедент и становится частью идеологии и национального мифа. Меха-
низмы мифологизации исторического события были исследованы совре-
менными историками — как испанскими, так и английскими

4
. 

В середине XVII в. лидер Английской революции Оливер Кромвель разраба-
тывает планы по завоеванию испанских колоний в Западном полушарии — так 
называемый «Западный проект» (Western Design), в котором Испания играла 
роль «естественного врага», представляющего постоянную угрозу для Англии. 
Важно подчеркнуть переплетение религиозных, моральных и экономических 
мотивов во враждебном отношении к Испании: испанское завоевание, по мне-
нию англичан, проходило во имя «ложной» и «иррациональной» католической 
доктрины, его мотивами были жестокость и жажда наживы, а установившаяся 
колониальная система приводила к истреблению коренных жителей и имела 
целью примитивное накопление богатства. В противоположность Испании про-
тестантская Англия объявляла своей целью создание «справедливой» колони-
альной державы: принципиальной была идея связи между метрополией и коло-
ниями, основанная не на военном присутствии, а на свободном торговом обме-
не, что должно было означать более гуманное отношение к местному населе-
нию и рациональное получение и распределение прибыли.  

В этом можно усмотреть зарождение идеологии «неофициальной импе-
рии» — термин, который изначально использовался при изучении совре-
менной истории постколониальных государств и означал претензии на 
осуществление власти в тех регионах, которые с политической точки зре-
ния объектами этой власти не являются, поэтому такие претензии реали-
зуются, прежде всего, в экономической и культурной сфере

5
. Характерные 

для идеологии искажения и интерпретации событий в свою пользу позво-
ляют понять ее предвзятость и «нечувствительность» ко многим историче-
ским фактам (например, не учитывалось, что при колонизации Нового Све-
та самими англичанами взаимоотношения с местным населением строи-
лись на расовой основе, в то время как при освоении Южной Америки ис-
панцами смешанные браки признавались нормой). В целом можно гово-
рить о формировании определенных механизмов легитимизации, которые 
вырабатываются в культуре, чтобы, как показано в классическом исследо-
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вании Эдварда Саида «Культура и империализм», дать моральное обосно-
вание империализму — стремлению к власти над удаленной территорией

6
. 

Таким образом, на протяжении XVII—XVIII вв. в английском культур-
ном сознании складывается противопоставление Англии и Испании, в ко-
тором большую роль играет определение себя от противного. Разнообраз-
ные памфлеты, оды, «филиппики» против Испании эксплуатируют общее 
место по поводу жестокости, фанатизма и жадности испанцев в Новом 
Свете, сочетая экономическую и моральную критику Испании

7
.  

Прокомментируем эти мотивы на примере стихотворения поэта-
кавалера Эдмунда Уоллера «О войне с Испанией и битве на море», которое 
было написано в связи с англо-испанской войной 1650-х годов: «Вот уже 
несколько веков как из-за испанской гордыни / Солнце тщетно озаряет 
полмира. / Испания объявляет войну всем посмевшим снабжать / Тех, кого 
ее жестокость обрекла на голодную смерть»

8
. 

Экономическая критика — неразумное использование ресурсов — со-
седствует с нравственной: «Испанское золото и серебро пришло из нового 
мира / Подобно буре, приведя старый мир в смятение: / Этим Испания пи-
тает надежды продажных выборщиков / И одна единственная дает нам им-
ператоров и пап: / С их помощью она добивается исполнения своих об-
ширных замыслов, / Так что ее индийские копи сотрясают Европу». 

Таким образом, морально предосудительным оказывается и поведение 
Испании не только по отношению к населению собственных колоний, но и 
по отношению к европейцам, которым она «навязывает» несправедливую 
власть в своих корыстных целях. Обращает на себя внимание, что проти-
вопоставление Англии и Испании на моральных основаниях сформулиро-
вано с помощью лексики, которая связана с экономическими отношения-
ми, «позолоченное величие» противопоставлено «добродетели высшей 
пробы»: «Наш Лорд-протектор, взирая с презрением / На позолоченное ве-
личие Испании / И зная, что упадок ожидает те Империи, / Которые опи-
раются только на силу Монеты, / Противопоставил английскую доброде-
тель высшей пробы / Богатым возмутителям мирового спокойствия». 

Важно отметить, что в культурном сознании англичан существовало 
представление об отдельных регионах южноамериканского континента, с 
которыми были связаны более или менее устойчивые ассоциации, будь то 
Мексика (империя ацтеков и относящиеся к ней исторические и легендар-
ные события), Перу (империя инков), Парагвай (государство иезуитов), 
Гвиана (поиски Эльдорадо) и другие. Однако идея их своеобразия сущест-
вовала в системе более общих представлений — обо всем континенте в це-
лом, о том, что же объединяло эти столь разные историко-географические 
«локусы» в единый «культурный регион».  

В 1770-е  годы в Англии появляются основополагающие работы, по-
священные Латинской Америке: переводы французских трудов «История 
обеих Индий» аббата Рейналя (1781) и «Инки, или разрушение перуанской 
империи» Мармонтеля (1777), а также «История Америки» Уильяма Ро-
бертсона (1777). Исследователи считают их своего рода «прецедентными тек-
стами», влияющими на функционирование в культуре и более ранних, и более 
поздних текстов: формируются определенные стратегии, в соответствии с кото-
рыми представители английской культуры описывают и воспринимают Латин-
скую Америку, определяют свою позицию по отношению к ней

9
.  
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Публикация «Истории Америки» Робертсона, по мнению исследовате-
лей, неслучайно совпадает с важнейшим событием в колониальной исто-
рии Великобритании — принятием Декларации независимости североаме-
риканских колоний в 1776 г. и началом самостоятельного существования 
нового государства Соединенных Штатов Америки. В «Истории Америки» 
Новый Свет предстает открытым для европейского завоевания, поражение 
англичан в Северной Америке проецируется на упадок испанской империи 
и более или менее имплицитно обосновывает право англичан на то, чтобы 
«заменить» испанцев в Новом Свете, построив колониальную империю на 
иных, более справедливых и рациональных принципах

10
. Таким образом, 

книга обобщает уже имеющиеся представления о Латинской Америке, 
сформированные «черной легендой», «освящая» их авторитетом объектив-
ного научного описания и помещая их в новый исторический контекст, из-
менившийся после 1776 г.  

Хотя «История Америки» имеет строго научную основу, оснащена ссылка-
ми на свидетельства и  документы, язык произведения зачастую приближается к 
языку эпоса. Изобилие и необычность природы, возникающие на страницах 
«Истории Америки», «бросают вызов» воображению европейца, представляя 
ему континент, реально существующий и в то же время превосходящий тради-
ционные представления о возможном и естественном. Таким образом, завоева-
нию Нового Света экономическими и дипломатическими средствами предше-
ствуют освоение его «средствами воображения», активная проекция собствен-
ных желаний. Важно отметить, что задолго до Робертсона схожий статус в анг-
лийской культуре имела книга сэра Уолтера Рэли «Открытие богатой, обшир-
ной и прекрасной Гвианской империи» (1596) об экспедиции в поисках Эльдо-
радо — она вызвала неослабевающий интерес, и благодаря ей устоявшееся 
представление о «гвианском золоте» вошло в обиход и при дворе королевы 
Елизаветы, и в лондонском Сити, и в театре. 

Рецепция «Истории Америки» в англоязычной культуре конца XVIII — 
начала XIX вв. была многообразна. В Великобритании и в Соединенных 
Штатах тема испанской колонизации занимала многих авторов, которые 
обращались к книге Робертсона. Это — Роберт Саути («Мэдок», 1805), Хе-
лен Мария Уильямс («Перу», 1784), а также американские писатели Джоэл 
Барлоу («Видение Колумба: поэма в девяти книгах», 1787) и впоследствии 
Вашингтон Ирвинг. «Испанскую тему» в творчестве Ирвинга связывают преж-
де всего с «Альгамброй» (1834) и «Хроникой завоевания Гранады» (1829), од-
нако он также является автором биографии Христофора Колумба (1828). 

Произведение Мармонтеля «Инки, или разрушение перуанской империи» 
оказало на воображение английской читающей и пишущей публики влияние, 
подобное «Истории Америки» Робертсона. При этом в отличие от английского 
автора, Мармонтель сознательно рассчитывал на соединение исторической 
правды и художественного вымысла. Романтизации подвергалась история до-
колумбовой Америки: ацтеки Мексики и инки Перу представали как высоко-
развитые культуры, чьи нравы, законы, общественные отношения имеют много 
общего с европейцами. Франсиско Писарро превращался из жестокого и алчно-
го завоевателя в просвещенного последователя Бартоломе де лас Касаса, за-
ступника коренных жителей Америки. Таким образом, кровавое завоевание ев-
ропейцами Нового Света «переписывалось» — становилось историей сближе-
ния и взаимообогащения культур, которые и так имеют много общего. 
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Мотив исконного, глубинного сходства между завоевателями-европей-
цами и завоеванными жителями Нового Света исподволь подвергается ин-
терпретации в пользу англичан — это можно проследить в поэме Хелен 
Марии Уильямс «Перу». Современная американская исследовательница 
отмечает, что искренность, простоту, мужество перуанцев Хелен Мария 
Уильямс описывает теми же языковыми средствами, которыми поэт 
Джеймс Томсон, автор неофициального гимна «Правь, Британия!», про-
славлял главные достоинства британского национального характера в пат-
риотической оде «Свобода» (1735—1736)

11
.  

В пьесе Джона Телвалла «Инки, или Перуанская дева» (1792) на сюжет 
из Мармонтеля испанские герои в соответствии с политической злобой дня 
были заменены популярными английскими персонажами. Вскоре за этот 
же сюжет взялся Ричард Бринсли Шеридан, который, однако, заимствовал 
его не напрямую у Мармонтеля, а через своеобразного «посредника» — 
немецкого драматурга Августа Коцебу. Коцебу приобрел всеевропейскую 
известность своей «романтической трагедией» «Испанцы в Перу» (1796).  
В трагедии «Писарро» (1799) Шеридан возвращает испанские имена, но 
пьеса сохраняет силу политической аллегории, актуальной для английской 
публики в эпоху Наполеоновских войн. Роль положительного персонажа у 
Шеридана исполняет не «добродетельный колонизатор» Писарро, а борец 
за свободу инков Ролла. В его призывах к народному объединению против 
тирании испанцев английская публика угадывала знакомые патриотиче-
ские речи против Наполеона. Такая аллегория была очень действенной: в 
благородном деле сопротивления европейскому тирану англичанам не-
сложно было отождествить себя с патриотами-тираноборцами Южной 
Америки. Хотя Шеридан не был единственным английским драматургом, 
который переделывал популярную пьесу Коцебу, именно его версия имела 
особенный успех у английского зрителя. В течение полугода она не сходила с 
подмостков Друри Лейн, и за пять лет выдержала 27 изданий, а в качестве ком-
ментариев к ней издатели практиковали публикацию отрывков из «Истории 
Америки» Робертсона, не приводя при этом никаких ссылок. 

 
Итак, с 1770-х годов, которые были отмечены, с одной стороны, поте-

рей североамериканских колоний, а с другой стороны — выходом в свет 
ряда «прецедентных текстов» о Латинской Америке, англичане начинают 
переосмыслять свое присутствие в Новом Свете. В дальнейшем роль Ла-
тинской Америки в английском культурном сознании возрастает: ее при-
рода манит безграничными возможностями и невероятными богатствами 
природы, а цивилизация фактически отсутствует, так что приход англичан 
стал бы благом не только для них самих, но и для всего континента. 

Своеобразной кульминацией становится конец 1810-х — начало 1820-х 
годов: освободительное движение в испанских колониях в Новом Свете, 
которое приходится на эти годы, открывает для Англии целый ряд новых 
возможностей. Роберт Саути признавался, что его современники-англичане 
«сошли с ума по Южной Америке»

12
. На начало 1820-х годов приходится 

период бешеной экономической активности, связанной с вложениями в 
серебряные рудники и неограниченными спекуляциями на латиноамерикан-
ском рынке, которые обещали заоблачные прибыли. За три года правительства 
новых латиноамериканских республик выпустили облигаций на сумму около  
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20 млн фунтов, английские вложения в горные предприятия превосходили       
30 млн фунтов (для сравнения, за участие в кампании против Наполеона Вели-
кобритания предложила Российской империи 1,6 млн фунтов стерлингов). 

Пресса пестрела рассказами путешественников о диковинных обычаях и 
несметных богатствах испанского Нового Света. Потенциальных англий-
ских вкладчиков убеждали в том, что «крупицы золота появляются на гла-
зах, когда с поверхности земли дождем смывает пыль», а в дождливый се-
зон наткнуться на золотой слиток весом полкилограмма — совершенно в 
порядке вещей

13
. Публиковались, комментировались и активно обсужда-

лись отрывки из «Истории Америки» Робертсона, а также из другого фун-
даментального исследования о южноамериканском континенте, которое 
принадлежало немцу Александру фон Гумбольдту. C ними соседствовали ха-
рактеристики революционных лидеров, известия об успехах и неудачах освобо-
дительных движений, рассуждения о том, как исход военных действий повлия-
ет на экономическую ситуацию, а на следующих страницах публиковали коти-
ровки акций латиноамериканских предприятий и сообщения о новых сериях 
облигаций, выпущенных правительствами Перу, Мексики, Аргентины. 

Невероятной популярностью пользовалась выставка археологических 
находок, которые предприимчивый авантюрист Уильям Баллок незаконно 
вывез из Мексики и демонстрировал в египетском зале Британского музея. 
Согласно каталогу, выпущенному в 1824 г., всего за один шиллинг посети-
тели могли увидеть «колоссальных огромных идолов, великий календарь и 
жертвенные камни, храмы и пирамиды», «чистую руду золота и серебра», 
«магуэй — дерево чудес, … великолепную аллигаторову грушу, или аво-
кадо, … фламинго», а также настоящего «мексиканского аборигена Хосе 
Кайетано Понсе де Леон»

14
. Похожим языком, который, воздействуя на 

воображение читателей, представлял им Латинскую Америку как землю 
изобилия и самых неправдоподобных чудес, были написаны оперы и спек-
такли вроде «Волшебный зал Оультанпак», «Королевский дворец Перу», 
«Видение солнца, или сирота из Перу». 

В сознании английского общества образ Латинской Америки был одно-
временно обращением к воображению и призывом к реальному действию, 
благодаря ему события исторического масштаба входили в хронику повсе-
дневных событий и обещали исполнение в ближайшем будущем самых 
смелых проектов. Эти проекты принадлежали не только экономической, но 
и военно-политической сфере: многие ветераны наполеоновских войн — 
от солдат до генералов — отправлялись добровольцами в Латинскую Аме-
рику, чтобы принять участие в освободительной борьбе под руководством 
Симона Боливара. 

Пик финансовых спекуляций пришелся на конец 1824 г., когда стало из-
вестно о решающих победах Симона Боливара, и Великобритания первой 
официально признала новые государства — Мексику, Колумбию и Арген-
тину. Однако уже в следующем году рынок латиноамериканских займов, в 
который были вложены многие миллионы фунтов стерлингов, обрушился. 
Это стало не только экономической катастрофой лондонского Сити, но и 
нанесло удар по самой английской идеологии «неофициальной империи», 
построенной на идее свободной торговли и мирной колонизации. Одно-
временно в 1825 г. появляются «Лесное убежище» Фелисии Хеманс и 
«Сказание о Парагвае» Роберта Саути — два больших литературных про-
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изведения лирико-эпического жанра, в которых отражено «разочарование» 
в Латинской Америке, точнее, в том, как она была воспринята и освоена 
английским культурным сознанием. 

Богатство исторического контекста, изобилие «местного колорита» в 
поэмах отсутствуют: нет ни подробностей жестокого испанского завоева-
ния, ни картин английской «добродетельной колонизации», ни романтиза-
ции культур доколумбовой Америки. Такое отсутствие очень значимо — 
оно никак не может быть следствием незнания, поскольку оба автора были 
самыми авторитетными знатоками испанской культуры в Англии того вре-
мени. Любая колонизация, любая форма присутствия европейцев в Новом Све-
те оказывается губительной как для них самих, так и для коренных жителей. 
Новый Свет предстает как враждебное для жизни пространство, в котором не-
возможно построить новое общество и обеспечить его выживание. 

Фелисия Хеманс приходит к переосмыслению англо-испанских отно-
шений в 1820-е годы — ранее она разделяла энтузиазм своих соотечест-
венников по этому вопросу. В перемене взглядов английской поэтессы 
большую роль сыграл Хосе Мария Бланко Уайт: оба принадлежали к од-
ному либерально-консервативному кругу, состояли в переписке, знали 
произведения друг друга. В Англии Бланко Уайт получил известность как зна-
ток испанской истории и литературы, публицист, внесший вклад в эмансипа-
цию латиноамериканских колоний. Большой резонанс имели его художествен-
ные и нехудожественные произведения, в которых он оставил психологические 
свидетельства католика, обратившегося в протестантизм. На Фелисию Хеманс 
оказали влияние, прежде всего, его «Письма из Испании», опубликованные в 
«New Monthly Magazine» в 1822 г. В «Письмах», в которых Бланко Уайт варьи-
рует события собственной жизни, переплетаются история повествователя — 
некоего дона Леукадио Добладо, бежавшего в Англию от абсолютистского ре-
жима испанских Бурбонов, — и история молодого испанского священника, ко-
торого одолевают мучительные сомнения. Он начинает сомневаться в ис-
тинности католических догматов и одновременно  видит многочисленные 
несовершенства церковной организации и примеры ее пагубного влияния 
на общественное устройство. 

Фелисия Хеманс отмечала своеобразие эпического жанра своей поэмы, 
«задуманной скорее как история сознания, нежели повесть, изобилующая 
любовными приключениями и невероятными происшествиями». Пользуясь 
преимуществами такой манеры повествования, поэтесса разрабатывает мо-
тивы, которые у английской публики ассоциировались с фигурой Бланко 
Уайта: обращение, религиозное преследование, бегство из католической 
страны в протестантскую. У Хеманс эти мотивы раскрываются в подлинно 
«трансатлантической» перспективе: основу поэмы составляет история ис-
панского конкистадора, который обращается в протестантизм, переживает 
преследования инквизиции и в поисках убежища предпринимает путеше-
ствие по Европе, Южной и Северной Америке. В соответствии с задачами 
автора, содержание этой истории, рассказанной от первого лица, составля-
ют не сами приключения главного героя, а его воспоминания и пережива-
ния. Для него оказывается проблематичным обрести «лесное убежище» в 
Новом Свете, так же как и составить связное автобиографическое повест-
вование об этих поисках: присутствие Старого Света ощущается слишком 
явственно и в том, что герой встречает на своем пути во время скитаний по 
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американскому континенту, и в болезненных воспоминаниях, которые его 
преследуют. Даже в финале поэмы, когда отшельническая жизнь в лесах 
Северной Америки дает герою возможность приблизиться к Богу через со-
зерцание природы, образы Старого Света продолжают присутствовать в 
его сознании, и переживания изгнания, бегства, утраты сохраняют неиз-
менную актуальность. 

 
В ряду общественных, коммерческих, политических инициатив 1820-х 

годов, когда английское общество переживало увлечение, а потом драма-
тическое разочарование Латинской Америкой, отдельное место занимает 
книготорговое предприятие Рудольфа Акерманна. Его масштаб можно 
оценить, если иметь в виду, что до середины XIX в. практически все пе-
чатные издания для Латинской Америки печатались в Англии, а период 
наибольшей активности пришелся как раз на 1820-е годы. Каталог испа-
ноязычных изданий Акерманна насчитывал более 80-и названий, экспорт 
книг в Мексику, Перу, Чили, Аргентину составлял около 30 тыс. экземпля-
ров в год. Это были учебники, так называемые «катехизисы», которые в 
ясной вопросно-ответной форме содержали сведения по всем областям 
знаний, дешевые издания знаменитых испанских и европейских авторов, а 
также альманахи «Museo universal de ciencias y de artes», «No me olvides», 
«Variedades o el mensajero de Londres». В них публиковались разнообраз-
ные научно-популярные и художественные, развлекательные и информа-
тивные материалы — все они принадлежали Хосе Марии Бланко Уайту и 
другому испанскому эмигранту Хосе Хоакину де Мора. По существу изда-
ния Акерманна представляли собой краткий и доступный «конспект» ев-
ропейской культуры и оказались очень востребованы среди латиноамери-
канских читателей, которые остро осознавали свое периферийное положе-
ние по отношению к Европе и стремились как можно скорее преодолеть 
это отставание. 

«Эти переводы [и, шире все издания Акерманна] получили у нас неве-
роятное распространение, и мексиканское общество с воодушевлением 
взялось за них, чтобы с их помощью приобщиться к новому миру знаний и 
утолить жажду узнать вещи более необходимые и приятные, чем те, кото-
рые наше старшее поколение преподавало в своих классах, куда далеко не 
всем была открыта дорога»

15
. 

Книготорговое предприятие Акерманна было уникально не только с точки 
зрения масштабов «экономического механизма» по производству и распростра-
нению печатной продукции, но и с точки зрения сил, которые приводили этот 
«механизм» в действие. С одной стороны, предприятие вписывалось в контекст 
английской идеологии «неофициальной империи». Экономическое присутствие 
англичан в Новом Свете должно было стать благом для жителей Латинской 
Америки, просвещая их и приобщая к ценностям европейской культуры. Такую 
перспективу англо-испанских отношений в 1810—1820-е годы разделяли и  
многие представители латиноамериканских элит. 

«Равновесие Вселенной и интересы Великобритании оказываются в со-
вершенном согласии со спасением Америки! Какую блестящую перспекти-
ву предлагает моя родина своим защитникам и друзьям! Науки, искусства, 
промышленность, культура — все, что ныне составляет славу и вызывает 
восхищение жителей европейского континента, перенесется в Америку. 
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Англия, почти в исключительном по-
рядке, увидит, как к ней потекут бо-
гатства полушария, которое должно 
считать ее своей благодетельницей» 
(письмо С.Боливара английскому ми-
нистру иностранных дел)

16
. 

С другой стороны, приоритеты 
Акерманна, в отличие от других лон-
донских издателей, работавших с 
латиноамериканской аудиторией, ле-
жали в коммерческой, а не в поли-
тической сфере. Окончательные ре-
шения относительно издательской 
политики принимал он сам — изда-
тель-предприниматель, — ориенти-
руясь на запросы и возможности 
рынка и ставя основной целью полу-
чение прибыли. Книготорговля была 
не единственным делом, которое он 
вел в Латинской Америке: он прода-
вал предметы роскоши, а также де-
лал вложения в серебряные рудники 
и другие совместные англо-испанские предприятия. Целевая аудитория 
Акерманна принадлежала к среднему классу — классу, который, будучи 
опорой буржуазного общества, стоял за промышленной революцией и стал 
основным потребителем продукции «печатного бума» конца XVIII — на-
чала XIX вв. Формирование такого общественного класса было актуальной 
задачей для новых государств Латинской Америки, и в этом отношении 
экономические интересы издателя и политические интересы латиноамери-
канских общественных деятелей совпадали. 

Учитывать эти интересы должен был редактор и фактически единствен-
ный автор журнальных статей — на эту должность издатель пригласил Хо-
се Марию Бланко Уайта. Хотя за 12 лет до этого Бланко Уайт эмигрирует в 
Англию, которая была для него воплощением рационального начала, тер-
пимости, уважения к индивидуальности, он не остается равнодушным к 
событиям на покинутой родине и пытается найти для себя приемлемые 
формы участия. Антинаполеоновская кампания (1808—1814), борьба испанских 
либералов против абсолютизма и пересмотр отношений между метрополией и 
колониями вдохновляют его на публикации в журнале «El Español» (1810—
1814), а повторное провозглашение испанской конституции в 1820 г. даже за-
ставляет его задуматься о возвращении на родину, чтобы передать испанцам 
английский опыт просвещенного общественного устройства. 

Такой возможности его лишает крах испанских конституционалистов в 
1823 г., однако в это же время поступает предложение Акерманна, которое 
неожиданно открывает альтернативную возможность для реализации идей 
Бланко Уайта. Он вдохновляется идеей совершить в «новой Испании» то, 
что не удалось в «старой»: воспитать просвещенный средний класс, отли-
чающийся хорошим образованием и тонким вкусом, — такой класс, кото-
рый в будущем станет формировать общественное  мнение. 
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Большое значение имели те условия, в которых в Латинской Америке 
находилась печатное дело. С одной стороны, печатная традиция, историче-
ски ограниченная государственной монополией и церковной цензурой, в 
эпоху борьбы за независимость получила сильный импульс, печатный ста-
нок воспринимался как «машина счастья» и средство для «возрождения 
народа». С другой стороны, новые государства Латинской Америки не 
могли обеспечить возникший спрос на печатную продукцию в условиях 
постоянных военных действий и тяжелого экономического положения. По-
этому, когда латиноамериканские читатели получали в руки журнал, кото-
рый отличался высоким полиграфическим качеством, обилием иллюстра-
ций, красочными разделами о моде и путешествиях, — т.е. фактически ва-
риант престижного лондонского журнала «Gentlemen’s Magazine» на ис-
панском языке — сама «заграничность» издания, уровень его исполнения 
придавали ему необыкновенную ценность и авторитет. В то же время на 
страницах этого же журнала читатели находили «острые» статьи на поли-
тические («В чем заключается суверенитет народов?» N 4, 1823) и религи-
озные темы («Важные советы испано-американцам относительно нетерпи-
мости» N 7, 1824), а также историко-литературные обзоры, достаточно об-
стоятельные, но написанные доступным языком. 

Хотя, на первый взгляд, и Бланко Уайт, и Акерманн рассчитывали на одну и 
ту же аудиторию, между ними возник глубокий конфликт. Для Бланко Уайта 
проект просвещения и воспитания латиноамериканских граждан неизбежно 
затрагивал вопросы веротерпимости, опасности предрассудков, ограничения 
вмешательства церкви в общественную жизнь. Поэтому в первых номерах 
«Variedades» Бланко Уайт публикует такие историко-публицистические очерки 
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как, например, «Очерк преследования свободного разумения в Испании» (N 2, 
1823), а в последнем номере, прощаясь с читателями, подробно рассказывает 
историю своей жизни со всеми несчастьями, которыми в Испании чревато несо-
гласие с господствующей религией (N 9, 1825). 

 Со своей стороны, издатель был категорически против вынесения рели-
гиозных вопросов на страницы журнала, поскольку опасался, что это вызо-
вет возмущение консервативно настроенных читателей, которые составля-
ли подавляющее большинство. Он требовал от испанского писателя, чтобы 
тот не нарушал границы «легкого» жанра английских журналов, которые 
стали образцом для латиноамериканских публикаций. 

Во многом именно разногласия с издателем в конечном итоге привели к 
закрытию журнала. Тем не менее он представлял собой уникальный для 
своего времени проект культурного посредничества. Идея Бланко Уайта 
принести пользу латиноамериканским читателям, расширить горизонт их 
привычных представлений, заставить задуматься над собственными пред-
рассудками и мыслительными стереотипами, подкрепленная его давней 
мечтой передать представителям испаноязычного мира английский опыт, 
стала основой целостной концепции издания. 

Свою посредническую роль в буквальном смысле от первого лица Бланко 
Уайт исполняет в серии «Писем из Англии» (N 1—6, 8). «Письма из Англии» в 
том виде, в каком они появились  в «Variedades», были обращены к Альберто 
Листа — близкому другу Бланко Уайта. В них фигурировали обстоятельства 
реальной биографии автора: испанское происхождение, вынужденный отъезд и 
выбор Англии в качестве места жительства, многолетнее пребывание в этой 
стране и тесное знакомство с ее культурой. Форма «писем другу от лица из-
гнанника» уже была опробована Бланко Уайтом в «зеркальной» ситуации: если 
сейчас он использовал эту форму, чтобы рассказать испаноязычным читателям 
об Англии, то за год до того в журнале «New Monthly Magazine» он напечатал 
«Письма из Испании», обращенные к англичанам. 

Эпистолярная форма одновременно отражала конкретный биографи-
ческий опыт и становилась предметом сознательного «разыгрывания», за-
давая определенную точку зрения и организуя повествование. Автор по-
стоянно напоминал, что сам «разговор» мог состояться только благодаря 
его положению изгнанника — оно дает возможность говорить правду, не 
опасаясь преследований; достоверность созданного образа подтверждалась 
личным опытом, на который он постоянно ссылался, а чтобы завоевать до-
верие читателя, он искренне признавался в своих собственных поспешных 
суждениях и старых заблуждениях. 

Таким образом, Бланко Уайт предлагал вниманию латиноамериканских 
читателей ряд поучительных картин, которые давали представление о том, 
что такое английские ценности: индивидуальная свобода, основанная на 
четком разделении публичной и частной сфер; веротерпимость; частная 
инициатива и рациональное распределение времени, которые становятся 
залогом преуспевания. Испания постоянно возникала на страницах «Пи-
сем» как объект сопоставления с Англией, и сравнение общественного уст-
ройства неизменно оказывалось не в ее пользу. 

Сопоставление английской и испанской культуры, на котором был ос-
нован замысел «Писем из Англии», стало принципом отбора и подачи ма-
териала во всем журнале «Variedades», хотя автор не заявлял об этом на-
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прямую, поощряя чита-
теля к самостоятельному 
размышлению и даль-
нейшему сравнению. На 
страницах «Variedades» 
публикуется статья о 
творчестве Лопе де Веги 
и переводы отрывков из 
«Айвенго» Вальтера Скот-
та и отдельные истории 
из «Графа Луканора» 
Хуана Мануэля и отрыв-
ки из средневековых ис-
панских хроник. Помимо 

этого из средневековой европейской литературы Бланко Уайт останавлива-
ется на лирике провансальских трубадуров, а в истории испанской литера-
туры уделяет внимание средневековым романсам, «Селестине» Фернандо 
Рохаса, «Строфам на смерть отца» Хорхе Манрике. Утверждая в нацио-
нальном литературном каноне место средневековых авторов, Бланко Уайт 
наследует испанским эрудитам эпохи Просвещения: в подражании «чу-
жим» итальянским и французским моделям они видели причину упадка 
испанской литературы, а задачу ее обновления и «возрождения» связывали 
с обращением к истокам национальной словесности. В то же время Бланко 
Уайт, который был близким другом Роберта Саути, состоял в переписке с 
С.Т.Колриджем и Фелисией Хеманс, воспринял многие идеи, получившие 
широкое распространение в Англии в эпоху романтизма. 

 
Значительное место в издательской деятельности Акерманна на латиноаме-

риканском континенте занимали т.н. «катехизисы», за которые отвечал Хосе 
Хоакин де Мора. Они представляли собой учебные пособия по всем областям 
естественных и социальных наук, написанные в форме вопросов и ответов, что 
и объясняет происхождение названия. Такая форма позволяла применять «кате-
хизис» в различных целях: он мог играть роль школьного учебника и самоучи-
теля, подходил и для коллективного, и для индивидуального чтения, его можно 
было заучивать или использовать как справочник. 

Доминго Фаустино Сармьенто, историк, писатель, общественный дея-
тель, занимавший пост президента Аргентины, автор знаменитого художе-
ственно-философского эссе «Факундо», оставил свидетельство о том, ка-
кую роль учебные пособия Акерманна сыграли в его жизни: «народы, ис-
тория, география, религия, мораль, политика … Но должны же быть книги, 
говорил я себе, в которых написано именно об этих вещах … и я тотчас же 
бросился на поиски таких книг … и нашел то, что искал, так, как и представлял 
себе, собранное усилиями патриотов, которые желали блага Америке и кото-
рые, будучи в Лондоне, знали о том, что Южная Америка нуждается в образо-
вании, — ответом на мои вопросы стали катехизисы Акерманна»

17
. 

Однако важно отметить, что европоцентристская ориентация в «катехи-
зисах» продолжала играть значительную роль: например, история Нового 
Света, в которой отводилось очень мало места культурам доколумбовой 
эпохи, фактически начиналась с испанского завоевания. Описание природы 
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южноамериканского континента соответствовало традиции, установившей-
ся в Европе начиная с фундаментального труда Александра фон Гумбольдта 
«Путешествие в равноденственные области Нового Света» (1807—1834): на 
первый план выходило ее богатство, изобилие, необычность. В то же время 
все, что касается достижений в области экономики, науки, общественной 
организации, принадлежало европейской цивилизации, к которой странам 
Латинской Америки еще предстояло приобщиться. На вопрос: «Чем зна-
менита Европа?», ученик должен был отвечать: «Мудростью, культурой, 
умом и деятельным характером ее жителей»

18
. 

В «катехизисах» явно отдается предпочтение определенным европей-
ским странам. Испанское наследие во многом ассоциировалось с полити-
ческой отсталостью и интеллектуальной монополией католической церкви, 
и, хотя Испания являлась несомненной «точкой отсчета» для государств 
Латинской Америки, образцом для них оказывалась Великобритания. Во-
прос: «Чему обязана Великобритания своим процветанием?», содержал 
следующий ответ: «Трудолюбивому характеру своих жителей, мудрости 
своих учреждений, свободе, которой наслаждаются все граждане, религи-
озной терпимости, значительным поощрениям, которые получает всякое 
полезное и выгодное дело…»

19
. 

В целом можно сказать, что в 1820-е годы предприятие Акерманна ста-
ло «центром притяжения» для многих из тех, кто был заинтересован в 
судьбе бывших испанских колоний: Хосе Марии Бланко Уайта и Хосе 
Хоакина де Мора, Висенте Рокафуэрте и Бернардино Ривадавиа, Андреса 
Бельо и Симона Боливара. Их объединял энтузиазм первых лет незави-
симости, надежда на то, что представители интеллектуальной элиты, имея 
в распоряжении такие современные средства коммуникации, как массовые 
периодические издания высокого качества, смогут оказать определяющее 
влияние на просвещение и воспитание граждан новых латиноамериканских 
государств. В период, когда интересы английского издателя, испанских 
публицистов, латиноамериканских политиков и общественных деятелей 
пересекались, предприятие Акерманна пережило расцвет книготорговой 
деятельности. Однако в случае конфликта интересов, как это произошло 
между Акерманном и Бланко Уайтом, проекты закрывались, а уже в начале 
1830-х годов все предприятие в целом стало терпеть убытки и скоро при-
шло в упадок. В 1838 г. испанский писатель Хасинто Салас-и-Кирога, ко-
торый принадлежал к младшему поколению эмиграции и побывал в Анг-
лии и в Латинской Америке, оставил такое свидетельство: «Они [участни-
ки книгоиздательского предприятия] полагали, что в атмосфере свободы в 
новых республиках будут восприняты с энтузиазмом все знаменитые фи-
лософские труды прошлого века; они представляли себе, что дух Энцикло-
педии  будет царить в Америке, отрекшейся от прежних убеждений … 
Уважаемый торговый дом Акерманна в Лондоне, пославший одного из 
своих представителей в Мексику с большой партией книг, до сих пор оп-
лакивает огромные убытки»

20
. 

Означает ли это, что на самом деле проект культурного посредничества, 
который стал возможен благодаря издательскому дому Акерманна, оказал-
ся не востребован аудиторией, и все усилия были потрачены впустую? С 
одной стороны,  очевидно, что многие ожидания, воодушевлявшие участ-
ников предприятия, не могли оправдаться в ту эпоху, когда уровень гра-
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мотности оставался очень низким, и доступ к книгам имело меньшинство 
населения. Первые годы после получения независимости были очень не-
спокойными, и установить систему распространения печатных изданий, 
которая бы бесперебойно действовала на расстоянии тысяч километров, 
было невозможно. Большую проблему для издателя также представляло 
отсутствие законодательства об авторском праве. 

Однако существует ряд обстоятельств, которые свидетельствуют в 
пользу предприятия Акерманна и позволяют заключить, что свою роль в 
культурном «обмене» между Старым и Новым Светом оно все же сыграло. 
На основании кропотливой работы с библиотечными каталогами и архива-
ми книготорговых фирм было доказано, что печатная продукция англий-
ского издателя нашла своего читателя в Латинской Америке

21
. На протя-

жении XIX в. его книги — пусть и без его разрешения — выдержали мно-
жество переизданий. Их можно было найти в каталогах книжных мага-
зинов, публичных и школьных библиотек, а также в частных собраниях. В 
частности, известно, что они составляли десятую часть личной библиотеки 
Хосе Викторино Ластарриа, чилийского общественного деятеля и писате-
ля, который внес значительный вклад в историю чилийской литературы 
XIX в. Журналы, изданные Акерманном, могли иметь ограниченный круг 
читателей, но перепечатывание статей из них было обычной практикой. 
Воспроизведение статей в местных газетах сопровождалось апелляцией к 
тому авторитету, которым пользовались иностранные издания. 

 
Итак, на рубеже XVIII—XIX вв. происходит сближение Великобрита-

нии и испаноязычного мира. К этому времени в английской культуре уже 
сложилось определенное представление о Латинской Америке: ее природа 
давно привлекала невероятными  богатствами, в то время как цивилизация, 
заложенная испанской католической империей, вызывала резкое неприятие 
с точки зрения английских представлений о рациональном и справедливом 
устройстве. Таким образом, приход англичан имел и моральные, и эконо-
мические обоснования и должен был стать благом и для них самих, и для 
всего континента. По-своему преломляясь в политической и экономиче-
ской сфере, в художественной и нехудожественной литературе, в научных 
описаниях и в массовой культуре, образ Латинской Америки актуализиру-
ется на новом историческом этапе — с началом освободительных движе-
ний в Новом Свете, которые принесли драматические перемены обеим ко-
лониальным империям — и Великобритании, и Испании. 

Взаимная заинтересованность стран Латинской Америки и Великобри-
тании дала импульс «встречному движению» ведущих представителей ла-
тиноамериканской интеллектуальной элиты, для которых Великобритания 
была не только важным союзником в борьбе за независимость от испан-
ского господства, но и образцом общественного и политического устрой-
ства. Испанские либералы, которые в 1820-е годы находились в эмиграции 
в Лондоне, оказываются на пересечении этих разнообразных интересов и 
принимают актвиное участие в культурном посредничестве между Старым 
и Новым Светом. 

Этот процесс культурного обмена между Великобританией и испано-
язычным миром был не лишен противоречий. Он не был свободен от влия-
ния политической конъюнктуры, в рамках которой наибольшую перспек-
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тиву имели такие контакты с латиноамериканскими и испанскими общест-
венными деятелями, которые соответствовали интересам Великобритании. 
При этом континент, образ которого взывал к воображению европейца, 
изобиловал «чудесным» и «необыкновенным», обещал реализацию жела-
ний, вдруг открылся англичанам как пространство негостеприимное и вра-
ждебное. С другой стороны, воодушевление представителей латиноамери-
канской элиты уступило место разочарованию, когда стало ясно, что евро-
пейское культурное наследие не может быть воспринято и освоено так, как 
они это видели в первые годы независимости. Благодаря этой динамике 
своеобразного «очарования-разочарования», представления, уже сформи-
ровавшиеся и устоявшиеся в культурном сознании, «проверялись» дейст-
вительностью и усложнялись. 
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