
Семинар сектора истории политической философии Института философии РАН 

«Традиции политической философии сквозь время и пространство» 

16 мая 2023 г. 

 

Подольский Вадим Андреевич 
кандидат политических наук, научный сотрудник  

сектора истории политической философии Института философии РАН 

 

Консерватизм и социальная политика 

Термин «консерватор» вошёл в оборот в начале XIX века – так в 1818 

году назвал свой журнал французский монархист и христианский писатель 

Рене Шатобриан (1768-1848). Он критиковал радикализм французской 

революции и особенно богоборчество якобинства, но считал восстановление 

монархического «старого режима» в том же виде, в котором он существовал 

до 1789 года, невозможным. Шатобриан предлагал обратиться к британскому 

опыту ограничения монархической власти, который в XVIII веке показал 

свою устойчивость.  

Система сдержек и противовесов, опора на опыт, постепенное, 

органическое развитие с сохранением традиций, иерархии и порядка – 

ключевые идеи другого критика французской революции, британского 

парламентария Эдмунда Бёрка (1729–1797), который со второй половины 

XIX-начала XX века упоминается в исторической литературе как 

основоположник консервативной политической философии. Рассуждения 

Бёрка о революции во Франции (1790) читал Жозеф де Местр (1753-1821), 

политик из Савойи и автор одного из самых известных контрреволюционных 

сочинений, «Размышлений о Франции» (1796). Идеи де Местра повлияли на 

испанского политика Хуана Доносо Кортеса (1809-1853). Кортес вёл 

публицистическую деятельность вместе с Хуаном Браво Мурильо (1803-

1873), одним из реформаторов испанской системы начального образования и 

автором многих идей, которые легли в основу конституции Испании 1876 

года. Конституция была составлена учредителем либерально-консервативной 

партии Антонио Кановасом дель Кастильо (1828-1897), который пытался 

воплотить в Испании конституционный подход Эдмунда Бёрка, а также был 



одним из инициаторов политики, направленной на примирение труда и 

капитала с помощью посредничества государства. На немецкий Бёрка 

перевел журналист Фридрих Генц (1764-1832), впоследствии соратник 

министра иностранных дел и канцлера Австрии Клеменса фон Меттерниха, 

одного из архитекторов «Священного союза» 1815 года (1773-1859). Перевод 

Генца повлиял на другого его товарища, публициста Адама Мюллера (1779-

1829). Мюллер, помимо Бёрка, также опирался на «Гений христианства» 

Рене Шатобриана (1802) и перешёл в католицизм. Другим известным 

апологетом католицизма в Германии начала XIX века был публицист Йозеф 

Гёррес (1776-1848), который перешёл от поддержки французской революции 

к её критике. Под влиянием трудов Гёрреса барон Вильгельм фон Кеттелер 

(1811-1877) принял решение стать священником, а впоследствии получил 

статус епископа Майнца. На фон Кеттелера оказали большое влияние 

сочинения социалиста Фердинанда Лассаля (1825-1864), и он обратился к 

проблемам положения рабочих и бедности.  В 1877 году католическая партия 

Германии «Центр» начала обсуждение законопроекта о защите рабочих, 

ключевые тезисы партии воспроизводили рассуждения фон Кеттелера. Чтобы 

не допустить союза между католиками и социалистами, канцлер 

объединённой Германии Отто фон Бисмарк (1815-1898) прекратил 

«культурную войну» против католической церкви и инициировал 

комплексную социальную реформу, в ходе которой в 1880-е в Германии 

были приняты законы о медицинском и пенсионном страховании и 

страховании от несчастных случаев. Благодаря знакомству с фон Кеттелером 

прусский дворянин Карл фон Фогельзанг (1818-1890) перешёл в католицизм, 

сложил полномочия депутата Мекленбурга и переехал в Австрию. В своих 

рассуждениях об ответственности феодалов он использовал идеи Адама 

Мюллера. Сочинения фон Фогельзанга о положении рабочего класса 

повлияли на французского консервативного мыслителя маркиза ля Тур дю 

Пена (1834-1924), а также на социальные реформы Эдуарда Тааффе (1833-

1895) в Австрии в 1880-е, которые повторяли немецкие решения. Помимо 



Австрии, немецкий опыт социальных реформ был воспроизведён в конце 

XIX-начале XX века во Франции, России, Британии, Японии. Хотя развитие 

социальной политики в разных государствах в XX веке происходило по-

разному – наиболее популярна типология датского социолога Гёсты Эспинг-

Андерсена, который в книге «Три мира социального капитализма» (1990) 

выделил три вида социального государства, а именно социал-

демократическое, либеральное и консервативное, – исторически, первенство 

принадлежит консервативному социальному государству. 

Хотя консервативная политическая философия восходит к Бёрку, сам 

он придерживался таких взглядов на социальную политику, которые 

послужили основанием для либерального социального государства. Идеи 

Бёрка были восприняты в Америке в XX веке и стали основанием для 

развития американского консерватизма, причём к Бёрку, вопреки его 

собственной позиции, апеллировали те консерваторы, которые считали 

приемлемой активную роль государства в социальной политике, как Питер 

Вирек (1916-2006).  

Универсалистское социальное государство также связано с 

консервативной политической философией – сам термин «государство 

всеобщего благосостояния» был впервые использован архиепископом 

Уильямом Темплом (1881-1944) в памфлете «Гражданин и церковники» 

(1941), в противоположность немецкому «воюющему государству» 1940-х. 

Темпл апеллировал к идее «одной нации», проблеме преодоления 

противостояния между богатыми и бедными, сформулированной 

Бенджамином Дизраэли (1804-1881) в романе «Сивилла, или две нации» 

(1845). Темпл был знаком с Вильямом Бевериджем (1879-1963), одним из 

инициаторов внедрения универсалистского социального обеспечения в 

Британии. 

Анализ отношения консерваторов к социальной политике представляет 

интерес как в контексте изучения истории политической философии и поиска 



ценностных предпосылок политических решений, так и в контексте 

сравнительного анализа систем социальной поддержки и, следовательно, 

проведения социальных реформ. 


