
Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (857) / 2024 89

Исторические науки

Научная статья
УДК 94(73) 

Cоциокультурный аспект присутствия Британского 
контингента в Виргинии в первой половине XVIII века

Е. П. Макаров
Самарский государственный технический университет, Самара, Россия 
egor.makarov.esq@gmail.com

Аннотация. В статье анализируется история британского военного присутствия в Виргинии в первой половине 
XVIII века с точки зрения участия солдат и офицеров в социальных процессах, протекавших в коло-
нии. Важное внимание в исследовании уделено способности военных к встраиванию в локальную 
систему социальной стратификации, которая позволяла им успешно заниматься не только свои-
ми профессиональными обязанностями, но также и другими видами хозяйственной деятельности. 
Особый акцент делается на создание солдатами и офицерами семей, позволявших им, используя 
новые родственные связи, интегрироваться в локальную экономическую систему Виргинии.
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ВВЕДЕНИЕ

По сложившейся традиции исследователи коло-
ниальной военной истории сосредотачивают свое 
внимание на конкретных вооруженных конфликтах, 
биографиях высшего офицерского состава, а также 
на вопросах стратегии и тактики. В контексте совре-
менного процесса изучения британского военного 
присутствия в Северной Америке в XVIII веке воз-
никает потребность в детализации экономических, 
политических и культурных явлений, сопровождав-
ших повседневный быт солдат. При этом его поли-
тический и экономический аспекты являются в зна-
чительной степени исследованными, а культурная 
составляющая пребывания британских регулярных 
войск в колониях сравнительно мало изучена.

Колониальные вооруженные конфликты пер-
вой половины XVIII века представляли собой не-
что большее, чем простое стремление воюющих 
сторон к достижению превосходства на поле боя. 
Любой из колониальных локальных конфликтов 
был, прежде всего, столкновением различных 
социокультурных идентичностей, носителями 
которых были и командиры, и солдаты в равной 
степени. В пространстве колоний Северной Аме-
рики оказывались противопоставлены друг другу 
целые народы и коалиции народов. Война ока-
зывалась трансформационной силой, способной 
преобразовывать все окружающее социальное 
пространство, в том числе и с культурной точки 
зрения [Anderson, 2001].

Политическая воля глав государств направляла 
армии и формировала идеологические представ-
ления солдат о происходящих событиях, но между 
противниками всегда имелось и культурное взаи-
модействие, которое порождало их представление 
друг о друге. Название многих вооруженных кон-
фликтах в колониальном пространстве Северной 
Америки указывало на их глубинные социокуль-
турные корни или, другими словами, на  культурное 
содержание войны. Изучая процессы, благодаря 
которым идентичности определяли смысл воору-
женных конфликтов между людьми, следует опре-
делять британскость с поправкой на контекст им-
перской Атлантики XVIII века [Corbett, 2010].

В повседневных реалиях Виргинии обозна-
ченного периода реальными проводниками бри-
танской идентичности всегда оставались регуляр-
ные королевские войска. И офицеры, и солдаты 
становились потребителями и производителями 
в системе локального народного хозяйства про-
винции. Они входили в состав местного населения. 
Согласно идеальной модели центральной власти 
Великобритании ее регулярная армия в колониях 
была проводником торгово-финансовой политики 

метрополии, выступала одним из регуляторов 
миграции рабочей силы. Самим своим существо-
ванием армия указывала коренным народам их 
подчиненное положение и укрепляла имперские 
основы государства [Whisker, 1992]. Анализируя 
содержание исторического контекста реалий Вир-
гинии первой половины XVIII века, следует однако 
учитывать, что идеальные представления прави-
тельства о собственной регулярной армии не всег-
да соответствовали действительности. Культурное 
значение военного присутствия в колониях в на-
стоящее время заслуживает нового осмысления. 
Исследователям только предстоит ответить на 
 вопросы о  том, каким образом длительное вза-
имодействие с местным колониальным сообще-
ством влияло на социокультурную идентичность 
военных [Brumwell, 2002].

БРИТАНСКИЕ СОЛДАТЫ 
В СТРАТИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
ВИРГИНИИ

Одна из культурных задач, которые ставили перед 
собой британские регулярные войска в колониях, 
заключалась в их встраивании в локальную систе-
му социальной стратификации. И рядовые британ-
ские солдаты, и офицеры получали за свою работу 
жалование, поэтому с точки зрения функциони-
рования колониального народного хозяйства они 
являлись профессиональными наемными работ-
никами. Их специфический труд предусматривал 
санкцию на применение насилия, и по широко рас-
пространенному мнению полностью оплачивался 
государством [Berleth, 2009].

Однако в пространстве колоний Северной Аме-
рики XVIII века война никогда не рассматривалась 
в  качестве автономного процесса, служащего не-
кой высшей государственной цели. Даже учиты-
вая специфическую природу боевых действий, 
включая их цели и средства, организацию и пра-
вовой статус, война никогда не была отделена от 
тех социально- экономических процессов, которые 
 непрерывно трансформировали колониальное об-
щество [McConnell, 1992]. Виргинская повседневная 
дейст вительность вписывалась в круг имперских 
реалий помимо выполнения своих основных функ-
ций играла очень важную роль в территориальной 
и коммерческой экспансии Великобритании, бла-
годаря которой составленные из представителей 
различных культурных и этнических групп массы 
наемных работников непрерывно мигрировали за 
океан. Поднимая вопрос о встраивании британ-
ских солдат в локальную стратификационную си-
стему Виргинии, их следует воспринимать, прежде 
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всего, как специфических наемных работников, но-
сителей особых военно-гражданских взаимо связей 
[Beverley, 1885]. 

В европейских государствах солдаты традици-
онно воспринимались как рабочая сила. Это про-
исходило не только потому, что война требовала от 
них готовности убивать или быть убитыми. Солдат 
нанимали и для участия в сражениях, и для выпол-
нения множества иных повседневных обязанно-
стей – рытья окопов и возведения фортификацион-
ных сооружений, строительства военных объектов, 
перевозки грузов и участия в производственных 
процессах наряду с гражданскими работниками. 
Военнослужащие всегда были связаны обязатель-
ствами более строгого трудового конт ракта и тре-
бованиями дисциплины, вследствие чего они были 
менее свободными, нежели вольнонаемные рабо-
чие [Макаров, 2021].

В колониальных реалиях Виргинии социаль-
ный статус солдат был наиболее приближенным 
к статусу контрактных слуг, поскольку и те, и другие 
добровольно передавали контроль над своей ра-
бочей силой в обмен на оговоренное жалование, 
но при этом сохраняли свободу собственной лич-
ности. Таким образом, британские солдаты в Вир-
гинии представляли собой несвободную рабочую 
силу, связанную контрактом, обеспеченную  жильем 
и про питанием, и подчиненную требованиям жест-
кой военной дисциплины. Поскольку солдатская 
служба была особой формой труда за плату, ко-
ролевскую армию можно рассматривать как ра-
ботодателя,  командный состав как управленцев, 
а  войска как работников [Bruce, 1896].

С начала XVIII века солдаты в британскую 
 армию набирались из местного сообщества, где 
наемный труд всегда выступал в качестве системо-
образующего элемента. Таким образом, получение 
классового опыта наемного работника начиналось 
для солдата еще до его поступления на службу, но 
военную специфику своего труда он приобретал 
именно с момента мобилизации [Weaver, 1904]. 
Анализируя личную информацию о солдатах, раз-
мещенных в британских военных госпиталях после 
пребывания в Виргинии в середине XVIII века, мож-
но получить важные данные об их профессиях до 
поступления на службу [Dean, 1950]. По данным бо-
лее 800 солдат, чьи полки служили в  Северной Аме-
рике и принимали участие во Франко- индейской 
войне в период 1757–1760 годов, половина из них 
до поступления на службу работала в ремесленных 
мастерских, около 40 % были вольнонаемными го-
родскими рабочими, и до 10  % были вовлечены 
в  сельскохозяйственное производство. По исход-
ным профессиям, которые имели демобилизован-
ные по состоянию здоровья военные, около 40 % 

были разнорабочими, 15  % текстильщиками, 7  % 
сапожниками, 5 % портными, остальные представ-
ляли иные профессии. Причем рабочие городских 
предприятий в разное время могли вести собствен-
ное хозяйство и обозначать себя фермерами [Hutt, 
1872].

Для упомянутых в данной статистике британ-
цев поступление на военную службу означало 
присоединение к особому сообществу наемных 
работников. От представителей гражданских про-
фессий их отличала особая форма оплаты труда 
и  практически полная утрата прежних средств 
производства. В западном приграничье Виргинии 
и долине Огайо происходили важные вооружен-
ные столкновения североамериканского театра 
Семилетней войны, но британская армия здесь со-
стояла в первую очередь не из профессиональных 
солдат, а из местного ополчения. Даже регулярные 
подразделения пополнялись обычными людьми, 
отошедшими от своих привычных гражданских 
занятий из-за денежного вознаграждения при за-
числении и дальнейшего стабильного жалования 
[Макаров, 2020].

В подобной ситуации в округах западного при-
граничья Виргинии складывались условия службы, 
в которых недавно набранные рекруты стремились 
реализовать не только свой боевой потенциал, но 
также и собственные прежние профессиональные 
навыки гражданской жизни. Особая атмосфера 
пребывания на колониальной границе позволяла 
солдатам встраиваться в экономические обменные 
процессы, что неизбежно вело к приобщению к мест-
ным культурным устоям и принципам социального 
взаимо действия. И солдаты, и офицеры в западном 
приграничье Виргинии становились частью огромно-
го смешанного класса колонии, который имел свои 
четкие принципы взаимодействия с преобладавшим 
в локальной стратификационной системе правящим 
классом крупнейших землевладельцев [Titus, 1991].

Принимая общественные устои западного при-
граничья Виргинии, британские солдаты оказыва-
лись включенными в новые формы наемного труда 
и социальные производственные отношения. Речь 
шла не только о традиционных навыках солдатской 
службы, связанных с наступательными или оборо-
нительными действиями, рытьем окопов и самими 
сражениями. Боевые действия были лишь одним из 
множества аспектов солдатской повседневности. 
Еще с начала XVIII века в виргинском приграничье 
солдаты вместе с некоторыми офицерами охотно 
участвовали в разведывательных и  землеустро-
ительных экспедициях. Они расчищали места для 
лагерей, рыли траншеи и  рвы, возводили форти-
фикационные сооружения, прокладывали доро-
ги, вырубали участки леса и добывали камень для 
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укрепления стратегически важных участков, стро-
или казармы и наблюдательные башни [James, 
1959].

Рабочая сила солдат охотно привлекалась для 
заготовок необходимых строительных материалов, 
при этом каждый такой работник получал еже-
дневную фиксированную плату в восемь пенсов 
в день. Эта сумма оставалась стабильной на всем 
протяжении XVIII века вплоть до начала Американ-
ской  войны за независимость. В западных округах 
Виргинии никогда не прекращались землеустрои-
тельные работы, и британские солдаты стремились 
 извлекать из своего пребываниях там максималь-
ную финансовую выгоду. В дополнение к своим ос-
новным обязательствам вооруженных защитников 
империи они принимали на себя роли охотников, 
следопытов, сборщиков урожая, перевозчиков гру-
зов, и за всё это получали дополнительную плату. 
Особо востребованным был труд квалифицирован-
ных ремесленников – портных, сапожников, ткачей, 
плотников и кузнецов. Дополнительная к основно-
му жалованию ежедневная плата таким солдатам 
составляла шесть пенсов за труд разнорабочего 
и  один шиллинг за ремесленный труд. Подобные 
условия службы в западных округах Виргинии по-
зволяли солдатам изыскивать легальные возмож-
ности многократного увеличения своего основно-
го заработка и  за относительно короткий период 
времени накапливать внушительные капиталы. За 
время своего пребывания в Виргинии и солдаты, и 
офицеры в значительной степени  интегрировались 
в местное общество и привыкали пользоваться 
устоявшейся на этих территориях системой го-
ризонтальных и вертикальных связей. Гарнизоны 
становились заметной частью местных окружных 
сообществ, а солдаты и офицеры учились ориен-
тироваться и на имперские военные структуры 
власти, и на местные правящие элиты, от которых 
в некоторых случаях зависел их уровень доходов. 
Вооруженное население западного приграничья 
Виргинии составляло основу местного колониаль-
ного ополчения, и британские солдаты позитивно 
оценивали опыт, при котором владелец домохозяй-
ства являлся и производителем, и защитником зе-
мель, на которых проживал. По своему социальному 
статусу в условиях приграничья британские солда-
ты были ближе всего к домохозяевам-ополченцам, 
и постоянное взаимодействие с ними порождало 
стремление в большей степени интегрироваться 
в местное сообщество [Hofstra, 2004].

Солдаты жили и сражались вместе, единообраз-
но одевались и питались, и вели схожую социальную 
жизнь в плане повседневного досуга и труда. В за-
падных округах Виргинии безраздельно властвовали 
принадлежавшие к правящему классу крупнейшие 

землевладельцы.  Именно по их воле происходили 
любые значимые изменения в социальной страти-
фикации ареала. И солдаты, и офицеры регулярной 
армии в период пребывания в Виргинии пополняли 
смешанный класс, к которому  относилось абсолют-
ное большинство местных жителей. Эта особенность 
виргинского локального пространства в некоторой 
степени стирала границы между происходившими 
из простого народа солдатами и  их командирами, 
относившимися к европейскому среднему классу, 
дворянству и знати метрополии. Если в Европе клас-
совый конф ликт между солдатами и командирами 
мог быть ярко выраженным, то  условия Виргинии 
не давали ему принять опасную форму. Трудовая и 
военная дисциплина в виргинских условиях вос-
принималась солдатами как нечто должное, чему не 
только не стоило сопротивляться, а напротив, чему 
необходимо было неукоснительно следовать для по-
стоянного улучшения собственного материального 
положения [Weidensaul, 2012].

Безусловно, британские солдаты разделяли 
имперскую идентичность, но, помимо этого, имели 
выраженное классовое сознание. Оно относилось 
к тому, который доминировал в виргинском запад-
ном приграничье. Имперские военные в этом ре-
гионе к середине XVIII века очень редко выража-
ли готовность к неподчинению приказам или, тем 
более, открытому мятежу. Главной причиной такого 
положения являлись общие комфортные условия 
их пребывания в  регионе, полностью устраивав-
шие и самих военных, и местное виргинское со-
общество. Ситуация начала стремительно меняться 
лишь после окончания Франко-индейской войны, 
когда последовательные попытки центрально-
го правительства пересмотреть условия выплаты 
жалования и пребывания регулярных войск в Се-
верной Америке разрушили прежнюю систему 
договоренностей. В  этот период начала фактиче-
ского  открытого мятежа американских провинций 
многие солдаты и  офицеры королевской армии 
настолько сильно сблизились с локальным виргин-
ским сообществом, что к началу 1770-х годов уже 
сами являлись местными земельными собственни-
ками и связывали свое будущее в большей степе-
ни с колонией,  нежели с метрополией [Borneman, 
2007].

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ БРИТАНСКИХ 
СОЛДАТ В ВИРГИНИИ

Другим важным аспектом пребывания британских 
регулярных  войск в колониях являлись вопросы соз-
дания семьи и установления родственных связей. Для 
профессиональных военных XVIII века сама сфера 
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их деятельности  основывалась на половых разли-
чиях, ведь ведение войны традиционно считалось 
исключительно мужской прерогативой. В процессе 
вербовки всегда использовалась риторика муже-
ственности, пробуждавшая новобранцев к стремле-
нию к военным подвигам. В повседневной реально-
сти воинского контингента женщины в большинстве 
случаев воспринимались исключительно в качестве 
лагерной обслуги. Сама британская культура была по 
своей сути патриархальной, и как и в более ранние 
периоды, в XVIII веке женские роли ограничивались 
управлением домашним хозяйством. В виргинских 
реалиях европейская половая дифференциация не 
имела вид ярко выраженной бинарной оппозиции 
по принципу сильный / слабый или военный / граж-
данский. Напротив, в приграничье сам армейский 
уклад не был отделим от гражданского общества 
и местные женщины выполняли важную роль в обе-
спечении быта солдат. Женщины не снижали уро-
вень дисциплины, хотя их присутствие в лагерях рег-
ламентировалось, они не рассматривались чуждым 
армии социальным элемен том [Brown, 1996].

Местные женщины следовали за лагерями 
и  многие солдаты решались завести собствен-
ные семьи с тем, чтобы оставив службу, осесть 
на местной земле и основать домохозяйство. 
Предоставляв шиеся местным обществом экономи-
ческие возможности предполагали, что при общем 
достойном выполнении своих профессиональных 
обязанностей для создания собственной семьи 
и хозяйства британскому солдату или офицеру было 
не обязательно оставлять службу. В этом плане быт 
западного приграничья Виргинии в   значительной 
степени сближал положение солдат регулярной 
 армии и  местных ополченцев. Служившие в этом 
регионе офицеры хорошо понимали местную спец-
ифику и видели на конкретных примерах, что взы-
вая к  идеалам мужественности и героизма, лучше 
апеллировать к  идее защиты собственного дома 
и семьи, чем служению интересам далекой заокеан-
ской метро полии [Shammas, 1995].

Колониальное пространство западного при-
граничья Виргинии давало солдатам реализовать 
возможности, в других регионах практически недо-
ступные. Возможность создание семьи, а также сте-
пень экономической активности и пространствен-
ной мобильности военных определялась местными 
условиями несения службы. Солдаты хорошо при-
нимали иерархическую модель британской  военной 
дисциплины и вместе с тем патриархальный уклад 
собственной семьи. И  в  первом, и во втором слу-
чае местная социо культурная модель соотносилась 
с понятием строгой, но при этом справедливой 
«власти отцов». Весь экономический, политический 
и культурный уклад виргинского общества был 

патриархальным, он являлся олицетворением «вла-
сти отцов». В масштабах целой провинции были 
влиятельны главы богатейших семейство – крупней-
шие землевладельцы, составлявшие правящий класс 
 колонии [Rouse, 1968].

Патриархат в виргинском понимании соотно-
сился с локальной властной вертикалью, и этот па-
триархальный дискурс «власти отцов» был пред-
назначен для подчинения и мужчин, и женщин, 
и  слуг, и рабов. Взамен на покорность предлага-
лась забота, и в данной схеме социального взаимо-
действия правящий класс Виргинии предлагал 
стоявшему ниже в иерархии смешанному классу 
те же фундаментальные принципы, которые бри-
танский монарх предлагал всем своим подданным 
на просторах империи. В общественном сознании 
пребывавших в Виргинии британских войск имен-
но через местное патриархальное мироощущение 
происходило соподчинение интересов короля, 
аристократии, офицеров и простых солдат. Власть 
офицеров над солдатами не воспринималась 
в  местных условиях как жестокий диктат. Напро-
тив, взаимоотношения власти с подчиненными ей 
военными воспринимались последними как свое-
го рода коррелят глубоких отношений отцов и сы-
нов. [Barker, Chalus, 1997].

В реалиях западного приграничья Виргинии 
британские солдаты в гораздо меньшей степени, 
чем в других колониях страдали от того, что армия 
естественным образом лишала их определенных 
гражданских прав и подчиняла военному праву. 
В качестве компенсации солдаты вступали в тес-
ные отношения с местным населением и ощуща-
ли очень необходимый им домашний уют. Заводя 
 семью, солдаты гораздо лучше понимали, ради 
чего им приходилось рисковать жизнью, защищая 
 границы империи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе изучения места и роли британских кад-
ровых военных в локальной стратификационной 
системе, а также анализа повседневного быта 
солдат представляется возможным сделать ряд 
важных выводов относительно некоторых социо-
культурных особенностей пребывания регулярных 
войск Великобритании в Виргинии в первой поло-
вине XVIII века.

Многочисленные локальные вооруженные столк-
новения в Северной Америке, в которых принима-
ла участие британская армия, всегда имели и эко-
номический, и политический подтекст. Солдаты 
являлись важными проводниками торговой полити-
ки империи, в которой война была лишь одним из 
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средств накопления капитала. Военные как большая 
социаль ная группа связывали торговцев и произво-
дителей, слуг и господ, а также многочисленных ра-
ботников, чью безопасность они обеспечивали.

Британская регулярная армия  олицетворяла 
центральную власть в обменных  процессах Атлан-
тики, важной составляющей которых была куль-
турная экспансия. Привнося в виргинские по-
вседневные реалии диктовавшийся метрополией 
порядок, солдаты сами неизбежно попадали под 
влияние социокультурной среды, за многие годы 
сформированной местным сообществом. Военное 
присутствие королевских войск в Виргинии имело 
свои уникальные особенности, поскольку именно 
на обширной и протяженной границе западных 
округов провинции происходил культурный обмен 
не только с местными жителями, но и с  населением 
колоний Франции, а также многочисленными 
представителями коренных народов региона.

Британское военное присутствие в  Виргинии 
имело ярко выраженное социокультурное изме-
рение, выражавшееся в способности имперских 
солдат и офицеров занять достойное место в ло-
кальной системе социальной стратификации 
и обеспечить собственный быт. В сознании солдат, 
расквартированных в гарнизонах и фортах запад-
ного приграничья Виргинии, происходило осозна-
ние того, насколько идеалы имперской политики 

метрополии на деле соотносились с повседневной 
реальностью американских провинций. 

Солдаты и офицеры были вынуждены приспо-
сабливаться к местным условиям. Полностью при-
нимая виргинский уклад жизни, военные не только 
исполняли свои профессиональные обязанности, 
но также учились развивать свои полученные еще 
в гражданской жизни навыки,  инвестировать соб-
ственные средства в  промысловые предприятия 
и землеустроительные работы, и становиться соб-
ственниками наделов, благодаря которым, даже 
оставив государственную службу, могли бы безбед-
но существовать.

Пример британского военного присутствия в за-
падном приграничье Виргинии демонстрировал 
уникальные статусно-ролевые модели, при которых 
солдат регулярной армии мог быть одновременно 
ремесленником, фермером, промысловиком, торгов-
цем, а офицер мог выступать в роли врача, юриста, 
ученого и землевладельца. На путях реализации 
данных статусно-ролевых моделей почти не воз-
никало противоречий. Причина тому – успешное 
встраивание военных в смешанный класс Виргинии. 
 Однажды заняв место в локальной системе соци-
альной стратификации, военные закреплялись в ней 
благодаря деловым, и еще в большей степени  – род-
ственным связям, определявшим специфику меж-
личностных взаимоотношений в местном обществе
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