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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АНГЛИЙСКОГО ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА 

ПРИ ГЕНРИХЕ VII: ПРОСОПОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
*
 

 
Изложены методологические принципы и этапы просопографического исследования английских 

дипломатов Генриха VII. На первом этапе на основании сборника верительных грамот послам была 

составлена база данных дипломатических миссий. На втором этапе был произведен отбор дипломатов 

(послов). Результатом этой работы стала база данных дипломатов Генриха VII, являющаяся состав-

ной частью просопографического корпуса тюдоровских дипломатов 1485–1558 гг. Предварительный 

анализ состава дипломатического корпуса Генриха VII позволяет выделить два основных принципа их 

отбора для выполнения дипломатических поручений: ряд формальных критериев (включая универси-

тетское образование) и наличие результативного опыта. Эти принципы лежали в основе процесса 

постепенной профессионализации английской дипломатической службы на рубеже XV и XVI вв. 
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Personnel of the English Diplomatic Corps under Henry VII: a Prosopographic Study 

 
The article outlines the methodological principles and stages of the prosopographical study of the Eng-

lish diplomats of Henry VII. At the first stage, based on a collection of credentials for ambassadors, a database 

of diplomatic missions was compiled. At the second stage, diplomats (ambassadors) were selected. The result of 

this work was the database of diplomats of Henry VII, which is an integral part of the prosopographical corpus 

of Tudor diplomats 1485–1558. A preliminary analysis of the composition of the diplomatic corps of Henry VII 

allows us to identify two main principles for their selection to carry out diplomatic assignments: a number of 

formal criteria (including university education) and the presence of effective experience. These principles under-

lay the process of gradual professionalization of the English diplomatic service at the turn of the 15
th

 and 16th 

centuries. 
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Введение 

Целью статьи является анализ состава 

дипломатического корпуса Генриха VII 

(в рамках просопографического исследова-

ния). Для достижения поставленной цели 

решаются следующие задачи: 

1) определить методологию просопо-

графического исследования дипломатов 

Генриха VII; 

2) осуществить анализ социального 

происхождения и статуса дипломатов 

Генриха VII; 
_________________ 
*
Статья написана в рамках НИР № 20211387 

Государственной программы научных исследо-

ваний «Общество и гуманитарная безопасность 

белорусского государства» на 2021–2025 гг. 

3) проанализировать возможности 

выявления стратегии отбора лиц для вы-

полнения дипломатических миссий. 

Объектом исследования является анг-

лийская дипломатия раннего Нового време-

ни. Предмет исследования – английский 

дипломатический корпус Генриха VII. Ак-

туальность заключается в необходимости 

комплексного анализа состава дипломати-

ческого корпуса Генриха VII и выявления 

динамики его развития. 

В исторической науке является обще-

принятым, что для конца XV – первой по-

ловины XVI в. нельзя говорить о существо-

вании английского дипломатического кор-

пуса как профессионального слоя. Тем не 

менее именно в этот период начинали скла-
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дываться такие характеристики будущей 

корпорации дипломатов, как четкие «вход-

ные» требования и критерии отбора, про-

фессиональная этика и культура, корпора-

тивные привилегии и профессиональная за-

нятость. В этой связи особенное значение 

приобретает исследование состава англий-

ских дипломатов тюдоровского периода. 

Его изучение не только позволит выявить 

место дипломатов в английском социуме, 

но и даст возможность для более глубокого 

исследования процесса генезиса указанных 

выше характеристик, а также выявления 

тенденций развития дипломатии на ранней 

стадии ее институциональной истории. 

К настоящему времени усилия иссле-

дователей по воссозданию состава дипло-

матического корпуса королей династии 

Тюдоров достигли выдающихся результа-

тов. Благодаря работам Д. Поттера, Г. Белла, 

Ш. Жири-Делуасона, Л. Мак-Магона, 

Е. Г. Домниной [1–5] более или менее до-

стоверно реконструирован состав англий-

ских дипломатических миссий начиная с 

1509 г. (начало правления Генриха VIII). 

Что касается времени правления Ген-

риха VII (1485–1509 гг.), то полного переч-

ня дипломатических миссий и дипломатов 

(послов) не существует. Работы Ш. Жири-

Делуасона, Е. Г. Домниной и в какой-то 

мере других исследователей посвящены ре-

конструкции отдельных направлений дип-

ломатической активности (Франция, Пап-

ское государство) или выявлению опреде-

ленных тенденций ее развития. Между тем 

изучение социального портрета дипломатов 

Генриха VII позволит составить полную ис-

торию развития английской дипломатии 

начиная с конца XV в., верифицировать вы-

сказанные предположения о ее генезисе и 

выяснить истоки присущих ей черт и харак-

теристик. 

 

Методологические основы просопо-

графического исследования дипломатов 

Генриха VII 

Основную сложность при построении 

базы данных дипломатов составляет неяс-

ность самого понятия «дипломат». Как за-

метила И. Ладзарини, любая постулируемая 

иерархия дипломатических представителей 

являлась не более чем теоретической конст-

рукцией, далеко не всегда выдерживаемой 

на практике [6, с. 42–43]. 

Применительно к раннему Новому 

времени абсолютным критерием для отне-

сения к числу дипломатов являются функ-

ции лица, отраженные в его полномочиях. 

Документальными свидетельствами полно-

мочий дипломатов Нового времени явля-

лись доверенности (англ. letter of proxy или 

power, фр. pouvoir) или верительные грамо-

ты (англ. letter of credence, фр. letter de 

créance). Именно их наличие придавало 

миссии дипломатический характер; соот-

ветственно, их обладатели автоматически 

могут быть причислены к дипломатам. Они 

обладали правом вести переговоры, а ино-

гда также заключать соглашения [3, с. 207]. 

В качестве методологической основы 

исследования социального состава дипло-

матов первого короля из династии Тюдоров 

нами избран просопографический метод, 

заключающийся в составлении особой базы 

данных, которая включает ряд матриц, каж-

дая из которых обладает уникальным име-

нем [7, с. 22]. Такой тип баз данных (реля-

тивный) максимально формализует биогра-

фические сведения, позволяя подвергать их 

количественному анализу, и, по нашему 

мнению, является наиболее адекватным для 

исследований дипломатов раннего Нового 

времени.  

Обоснование избранного нами под-

хода к просопографическому исследованию 

было изложено нами ранее [8; 9]. Настоя-

щая статья написана на основе опыта при-

менения этого подхода, результатом чего 

стала база данных дипломатов Генриха VII. 

Работа по ее формированию включала 

в себя следующие этапы. 

Первым шагом в работе по определе-

нию перечня дипломатов Генриха VII явля-

ется составление перечня (базы данных) 

дипломатических миссий, направленных 

этим монархом. В качестве основного ис-

точника нами было использовано издание 

английских дипломатических документов, 

подготовленное жившим в эпоху Реставра-

ции антикваром Томасом Раймером. Это 

многотомное издание представляет собой 

собрание публичных актов, заключенных 

«английскими королями с императорами, 

королями, понтификами, князьями и рес-

публиками». Текст содержащихся в собра-

нии документов приведен в основном на 

латинском языке (частично – на других). 
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Мы использовали доступное нам 

третье издание коллекции Раймера [10], при 

необходимости ссылаясь на первое издание, 

пагинация которого отражена на полях по-

следующих переизданий. Своего рода путе-

водителем по монументальному труду Рай-

мера послужил изданный в XIX в. англо-

язычный силлабус [11].  

Необходимые нам сведения по внеш-

ним миссиям Генриха VII содержатся в тре-

тьей и четвертой частях пятого тома собра-

ния Раймера. Всего там содержится инфор-

мация о более чем 70 миссиях за рубеж, из 

которых мы выделили 59 дипломатических 

миссий. Они относятся к периоду между 

3 декабря 1485 г. и 11 апреля 1507 г. Фак-

тически все документальные свидетельства 

этих миссий представляют собой доверен-

ности лиц, направленных королем для сно-

шения с властями других государств либо 

их представителями. При этом содержание 

предоставляемых доверенностями полно-

мочий в разных случаях может существен-

но различаться. 

В соответствии с указанными выше 

принципами отбора миссии и направленные 

в них лица были нами «отсеяны» следую-

щим образом. Часть миссий мы отнесли 

к недипломатическим, т. е. не подлежащим 

к включению в итоговую базу данных. 

На этом этапе нами осуществлялся анализ 

полномочий представителей Генриха VII с 

точки зрения их дипломатического содер-

жания. В частности, к недипломатическим 

миссиям мы отнесли получение подписан-

ных текстов межгосударственных догово-

ров (их ратификаций), переговоры с иност-

ранными послами на территории Англии, 

получение от иностранных государей пола-

гающихся по договору выплат (француз-

ские выплаты по Этапльскому договору 

1492 г.). В некоторых случаях анализ со-

держания полномочия направляемых в мис-

сию лиц оказался достаточно нетривиаль-

ной задачей. 

Опираясь на базу данных дипломати-

ческих миссий, мы приступили к следую-

щему этапу работы – составлению базы 

данных дипломатов. Всего в направленных 

Генрихом VII дипломатических миссиях 

принимали участие не менее 85 лиц, неко-

торые из которых в документе не были по-

именованы (в частности, неизвестные «con-

siliatorum nostrum», направленные 10 марта 

1493 г. для переговоров с испанскими мо-

нархами [10, с. 61–62]). Многие лица указа-

ны только по именам, занимаемым должно-

стям или титулам. Большинство из этих лиц 

были определены нами по именам, датам 

жизни, ключевым событиям биографии и 

карьеры, внесены в базу данных. 

Отводимое на каждое такое лицо в 

базе данных место мы условно называем 

профилем; профили располагаются в алфа-

витном порядке. Таким образом, в основу 

базы данных положен персональный прин-

цип. Каждый профиль включает одного че-

ловека, сколько бы раз он ни был направлен 

в дипломатические миссии. 

Каждый профиль базы данных пред-

ставляет собой своего рода досье, включа-

ющее сведения, касающиеся персональных 

данных, карьерных предпосылок, государ-

ственной и церковной карьеры, уточняю-

щих и количественных данных о выпол-

ненных дипломатических миссиях, а также 

направления миссий и дополнительную 

информацию. Каждый из обозначенных 

разделов представляет собой совокупность 

граф (от 2 до 15), содержащих, как правило, 

числовую либо закодированную информа-

цию о дипломате. Принципы рубрикации 

просопографической базы данных были об-

основаны в одной из наших работ [12, с. 84]. 

 

Социальное происхождение и статус 

дипломатов Генриха VII 

Первая группа вопросов, на которые 

позволяет дать ответ составленная нами база 

данных английских дипломатов, касается 

их социального происхождения и статуса. 

Соответствующие данные содержатся в гра-

фах профилей, относящихся к разделу пер-

сональных данных. Всего этот раздел вклю-

чает следующие графы: фамилия и имя; да-

ты жизни; социальный статус; страна про-

исхождения. Графа «Социальный статус» 

позволяет проанализировать данные базы 

данных по указанному выше параметру. 

Данная графа включает несколько ка-

тегорий. Очевидно, что эти категории пред-

ставляют собой искусственные конструкты. 

Вместе с тем все они взяты из арсенала со-

циальных наук и представляют собой об-

щепринятые, достаточно широкие (обобща-

ющие) по своему содержанию социальные 

категории. На протяжении жизни социаль-

ный статус мог изменяться, например, 
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джентри по происхождению мог стать лор-

дом. Чтобы избежать разночтений, графа 

«Социальный статус» заполнялась нами на 

момент первого назначения в дипломатиче-

скую миссию. В значительном числе случа-

ев этот статус совпадал с социальным про-

исхождением лица. Самым массовым ис-

ключением по причине целибата является 

духовенство (клир). Социальное положение 

устанавливалось по биографическим дан-

ным, прежде всего государственным, цер-

ковным или иным должностям, занимае-

мым лицом. В случае военной карьеры лицу 

присваивался условный социальный статус 

«Джентри». 

В качестве основного источника био-

графических сведений английских дипло-

матов, необходимых для заполнения граф 

раздела персональных данных, послужил 

Оксфордский словарь национальных био-

графий (OxDNB – Oxford dictionary of natio-

nal biographies) [13]. При необходимости 

мы привлекали данные из других специали-

зированных справочных изданий [14–17]. 

Во всех спорных случаях приоритет отда-

вался OxDNB. В ряде случаев по причине 

неполноты данных источников определить 

социальный статус не удалось. 

Данные о социальном происхождении 

и статусе дипломатов Генриха VII отраже-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Социальное происхождение и статус дипломатов Генриха VII 
№ п/п. Социальный статус Количество профилей Доля, % 

1 Аристократия 8 9,4 

2 Джентри 35 41,1 

3 Клир 22 25,9 

4 Купечество 4 4,7 

5 Ученые 3 3,5 

6 Чиновничество 10 11,8 

7 Юристы 1 1,2 

8 Неизвестно 2 2,4 

9 Всего 85 100 

 

Прежде всего обращает на себя вни-

мание достаточное разнообразие представ-

ленных на дипломатической службе соци-

альных категорий, представлявших все об-

разованные слои английского общества ру-

бежа XV–XVI вв. 

Первой бросающейся в глаза особен-

ностью состава дипломатического «корпуса» 

Генриха VII является его выраженный свет-

ский характер. Клирики составляли чет-

верть (25,9 %) от общего количества пос-

лов. В подавляющем большинстве случаев 

(40 %) дипломаты рекрутировались Тюдо-

ром из джентри, представлявших собой рас-

ширившийся «политический слой» поздне-

средневековой Англии. 

Уже во второй половине XV в. джен-

три составили основу государственного ап-

парата как в местной администрации, так и 

в центральных органах власти [18, с. 56–57]. 

В совокупности аристократы и джентри со-

ставляли чуть более половины (50,5 %) дип-

ломатов. 

Материалы исследований английских 

дипломатов более раннего и более позднего 

времени, проведенных другими авторами, 

позволяют оценить динамику соотношения 

светских и духовных лиц в составе дипло-

матического «корпуса» на протяжении дли-

тельного времени (рисунок 1). 

Так, по данным К. Бенсон, доля ры-

царей, которых можно сопоставить с более 

поздними джентри, среди английских ди-

пломатов 1375–1422 гг. составляла 33 %, 

доля аристократов – 19,3 %, всего – 52,3 %. 

При этом клирики составляли всего лишь 

19,5 % [19, с. 40]. 

По данным Л. Мак-Магона, из 112 

послов Генриха VIII немногим меньше по-

ловины являлись аристократами или джен-

три (12,5 %, 33 %, всего – 45,5 %) [4, с. 115]. 

Изменение пропорции по сравнению с 

предшествующим царствованием объясня-

ется ростом доли клириков среди диплома-

тов второго Тюдора (36 %) [4, с. 64], обу-

словленным влиянием кардинала Т. Уолси 

[20, с. 103–104]. 
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Рисунок 1 – Доля аристократов, джентри, клириков 

в английском дипломатическом «корпусе» (1375–1422, 1485–1509, 1509–1547 гг.), % 

 

Несмотря на рост относительной доли 

клириков среди английских дипломатов, 

она едва превышала треть, что говорит о 

светском характере этой службы. На самом 

деле уже к XV в. джентри заняли прочное 

место в системе управления государством: 

их представители привлекались к диплома-

тическим поручениям. 

 

Стратегии отбора лиц для выпол-

нения дипломатических миссий.  

Даже поверхностный анализ состава 

дипломатических миссий Генриха VII пока-

зывает, что, как правило, в их составе при-

нимало участие несколько послов, вероятно 

обладавших одинаковым рангом. Некото-

рые из них выполняли дипломатическое 

поручение лишь единожды, некоторые при-

нимали участие в четырех, пяти или даже 

большем числе миссий. 

Анализ данных дипломатических пол-

номочий позволяет выделить своего рода 

«лидеров»: Ричарда Фокса (10 миссий), 

Томаса Дакра (8 миссий), Джона Картинг-

тона (7 миссий), Кристофера Урсвика (6 мис-

сий). Отметим также один пример намети-

вшейся специализации дипломатов: храни-

тель Западной марки (пограничной с Шот-

ландией области) лорд Томас Дакр все 

8 посольств осуществил в Шотландию. 

Оценить степень привлечения пред-

ставителей различных социальных групп к 

дипломатической деятельности позволяет 

соотношение между общим числом послов 

и количеством миссий. Среднее соотноше-

ние составляет всего 0,7 человека на одну 

дипломатическую миссию; это связано с 

тем, что одни и те же лица принимали уча-

стие в разных миссиях. 

Данные по общему и относительному 

количеству миссий, совершенных предста-

вителями различных социальных групп, от-

ражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Количество миссий, совершенных представителями различных социальных групп 
№ 

п/п. 

Социальный 

статус 

Количество 

послов 

Количество 

миссий 

Среднее число 

миссий на человека 

1 Аристократия 8 23 2,9 

2 Джентри 35 71 2 

3 Клир 22 67 3 

4 Купечество 4 4 1 

5 Ученые 3 3 1 

6 Чиновничество 10 21 2 

7 Юристы 1 1 1 

8 Неизвестно 2 2 1 

9 Всего 85 59 0,7 
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Из таблицы 2 видно, что представите-

ли городских общественных страт (купцы, 

ученые, юристы) привлекались к диплома-

тическим поручениям только в единичных 

случаях. Их выбор мог быть обусловлен 

персональными связями или интересами то-

го или иного лица, возможно, иными слу-

чайными факторами.  

Что касается аристократов, джентри и 

клириков, то представители этих социаль-

ных категорий в среднем принимали уча-

стие в двух–трех миссиях за рубеж. Если 

следовать одному только этому критерию, 

то наибольшей степенью профессионализма 

отличались клирики-дипломаты (среднее 

участие в трех миссиях). Это объясняется 

высоким уровнем образованности среди 

клириков, включая знание латыни – офици-

ального языка церкви и в большинстве слу-

чаев языка официальных дипломатических 

документов. С этой точки зрения привлече-

ние клириков к выполнению дипломатиче-

ских поручений было вполне оправданным. 

Такая практика характерна как для Англии, 

так и для других европейских государств 

[4, с. 74–78; 20, с. 103–104]. 

Участие представителей аристокра-

тии выражается в почти столь же высоком 

коэффициенте (2,9). Как правило, аристо-

краты принимали участие в посольствах, 

направляемых к монархам для переговоров 

по поводу брака либо заключения союза. 

В среднем каждый из послов-джентри 

принимал участие лишь в двух дипломати-

ческих миссиях. Это объясняется тем, что 

дипломатическая служба во многом требо-

вала наличия ряда специфичных компетен-

ций, таких как владение латынью, знание 

цивильного или канонического права. При-

обретение подобных знаний и навыков бы-

ло больше характерно для клириков, неже-

ли для джентри. С другой стороны, именно 

последние с легкостью проявляли такие не-

маловажные качества, как умение комму-

ницировать, в частности в придворном об-

ществе, знание военных вопросов. 

Активное привлечение джентри к го-

сударственному управлению, включая дип-

ломатические поручения, было характерной 

чертой правления Генриха VII [21, с. 93–97]. 

Вместе с тем следует отметить, что этот 

монарх предпочитал направлять в миссии 

по несколько человек, как правило, принад-

лежавших к разным общественным слоям. 

Во многих случаях клирики и джентри «де-

лили» между собой места в английских по-

сольствах. 

 

Заключение 

Анализ базы данных дипломатов 

Генриха VII позволяет сделать определен-

ные выводы относительно кадровой страте-

гии этого монарха в дипломатической сфе-

ре. Давно отмеченное в историографии от-

даваемое королем предпочтение «новым 

людям» из состава джентри не означало 

пренебрежения традиционными для дипло-

матии слоями высшей знати и клира. 

С одной стороны, такой баланс обес-

печивал сохранение высокого уровня «под-

разумеваемого профессионализма» дипло-

матов. Речь идет о наличии у них тех навы-

ков и знаний, которые легко формализуют-

ся (университетское образование). С другой 

стороны, очевидный рост джентри среди 

дипломатов первого Тюдора создавал пред-

посылки для развития подлинного профес-

сионализма, связанного не столько с фор-

мальными критериями, сколько с опытом 

эффективного дипломатического взаимо-

действия. 

Эти два принципа: формальные кри-

терии и наличие результативного опыта – 

являются главной характеристикой полити-

ки рекрутирования английских дипломатов 

при Генрихе VII. Именно они лежали в ос-

новании начавшегося в конце XV в. про-

цесса профессионализации английской дип-

ломатической службы. 
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