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Бартольд Георг Нибур известен в первую очередь как немецкий историк и один из
ведущих историографов своего времени. Большая часть упоминаний его имени связана
с исследованиями по истории древнего Рима и античных государств, а также с крити-
ческим методом, явившим собой новое слово в немецкой и европейской историографии
конца XVIII - первой половины XIX века. Вместе с тем высокая интеллектуальная ода-
рённость Нибура позволяла ему плодотворно совмещать историческую теорию с полити-
ческой практикой. Министр финансов Дании, затем Пруссии, на несколько лет — прусский
посол в Риме, Нибур оставил после себя объёмный корпус политических сочинений. Служа
в ландвере в 1813 году, он выпускает патриотический журнал «Прусский корреспондент»
[3], затем в ряде работ уделяет внимание внутригосударственным коллизиям («Прусское
право против саксонского двора» [6], «О тайных связях в прусском государстве и их раз-
облачении» [8]). Значительная часть политических текстов, включавшая в себя отдельные
заметки и частную корреспонденцию, была опубликована уже после смерти автора, соста-
вив сборник его «Неизданных сочинений нефилологического содержания» [4]. Однако до
сих пор они привлекали к себе гораздо меньший интерес, нежели монографии и научные
статьи Нибура по истории и классической филологии.

Их малая изученность, вероятно, объяснима тем, что, находясь на государственной
службе, Нибур не мог позволить себе высказаться открыто, излагая свои взгляды в виде
шифрованных писем друзьям и заметок «в стол»; фундаментального политического тру-
да, предназначенного для широкой публики, им написано не было. Этим объясняется и
отрывистый, зачастую даже хаотичный порядок изложения мыслей, и то, что в одном раз-
деле «Неизданных сочинений» друг с другом соседствуют «Воспоминания о войне между
Англией и Францией», «Письмо протестанта католику» и «Предисловие к новой публи-
кации перевода первой филиппики Демосфена» — что, в свою очередь, ставит вопрос о
концепции анализа исследуемых произведений и в целом идей рассматриваемого автора.

Ценным источником в этом отношении становится эссе близкого друга Нибура Христи-
ана фон Бунзена, который, как и Нибур, совмещая карьеру учёного и государственного
служащего, долгое время состоял с ним в тесной переписке. После первого издания био-
графии Нибура на английском языке [9] редактор обращается к Бунзену за некоторыми
пояснениями; его обширный комментарий был опубликован в 1852 году [2]. В качестве ос-
новных пунктов политического учения Нибура Бунзен выделяет его мнение относительно
европейской политики и проект политической реформации немецких монархий. Соглас-
но его утверждению, и то, и другое восходит к главному политическому кредо Нибура:
основанием всякой свободы является местное самоуправление (freie Verwaltung), любое
отхождение от него ведёт к деспотизму.

Социально-политические идеи Нибура во многом были обусловлены его научными
изысканиями. Аналитический склад ума и прекрасное знание своего предмета позволя-
ли ему, проводя исторические параллели, достоверно предугадывать дальнейший ход со-
бытий. В отличие от большинства своих современников, он не был слеп в оценке рево-
люций и нарастающего деспотизма европейских государств. Революция во Франции не
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одарила граждан свободой, но, наоборот, уничтожила всякую возможность развития их
политических прав, жестоко конфисковав дворянские привилегии. Стремительный рост
бюрократического и полицейского аппаратов довершил этот процесс.

Другим важным фактором, повлиявшим на оценку Нибуром тех или иных полити-
ческих событий, стали его религиозные воззрения. Он родился в Дании, где в качестве
основной религии лютеранство распространилось ещё в период Реформации. И насле-
дуя конфессиональную приверженность, Нибур унаследовал и её религиозную бескомпро-
миссность. Если успех революций в протестантской части Европы он объяснял несовер-
шенством старой системы и недостатком реформ, то в странах, где господствовало уче-
ние римско-католической церкви — нравственным упадком в обществе: пороками местной
аристократии и лицемерием священнослужителей. Даже такая сверхконфессиональная
идея как построение национального государства не была способна привлечь Нибура, если
бы для этого ему пришлось пойти на сближение с католиками, приняв доктрину рим-
ской церкви [7: S. 506].

Знаменательным событием для Нибура стала его поездка в Англию, где он около года
провёл за изучением физики и сельского хозяйства. Эта страна покорила его, став об-
разцом, на который он ориентировался и который страстно желал воплотить у себя на
родине. Он фанатично защищал королевство, когда то попрекали жестоким подавлением
восстаний в Ирландии [5: S. 354], и не раз высказывал точку зрения о том, что для Индии
английское иго было полезным и благотворным [1: С. 333]. Приверженец конституционной
монархии, Нибур, как и многие его современники, ориентировался на английскую систему
двухпалатного правления. По словам Бунзена, «система Нибура была системой немецко-
го Бёрка, но без слепоты Бёрка в отношении глубочайших причин зла и неизлечимой
коррупции правительств и государств южной Европы» [2: P. 18].

Успешная политическая реорганизация Пруссии и подобных ей немецких монархий,
возникших в результате распада Священной Римской империи, по мнению Нибура, бы-
ла возможна только при условии последовательного реформирования, направленного на
внедрение системы местного самоуправления — на уровне провинций (Provincial-Stände),
городов (Städte-Verfassung) и сельских общин (Dörfer-Verfassung). Это предполагало вос-
становление системы муниципального права вольных городов, полную отмену крепостного
права и формирование в округах и провинциях оседлой земельной аристократии наподо-
бие английских джентри.

Наряду с влиятельной монархической властью местные центры самоуправления долж-
ны были способствовать политическому возрождению новой Германии. В результате прус-
ских реформ 1807-1814 гг. отдельные пункты программы Нибура были частично реализо-
ваны.
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