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Период XVII - второй половины XVIII вв. является эпохой рождения Британской им-
перии и активной английской колонизации. В данной статье рассматривается процесс по-
степенного подчинения ряда фактически обособленных поначалу колоний англичан в Ка-
рибском море центральному правительству, а также выявить некоторые специфические
черты данного процесса на разных этапах. Хронологические рамки обусловлены специфи-
кой процесса развития системы колониального управления: от официального признания
Британской короной первых колоний Англии на Барбадосе и Сент-Кристофере до устрой-
ства Третьего Колониального Департамента и начала сосредоточения полноценной власти
над колониями в руках короля.

Условно можно выделить некоторые этапы развития системы центрального управле-
ния колониями и описать их основные черты. Первый период (1623 - 1642 гг.) начинается
с момента проникновение англичан в Вест-Индию. Так, в 1623 г. английский капитан Уо-
рнер основал первое поселение на острове Сент-Кристофер. В 1627 г. на острове Барбадос
при поддержке «Компании братьев Куртенов» создается первая колония. Еще спустя пять
лет Англия захватывает ряд других островов, включая Антигуа и Монсеррат. Возникает
необходимость регулирования колониальной торговли и местной системы управления. В
Тайном совете создается Комитет по торговле и в 1634 г. возникает отдельная «Комис-
сия по зарубежным плантациям» [1]. Однако на первоначальном этапе колонии были в
основном автономными и воспринимали указы этих органов скорее как рекомендации.

Второй период (1642 - 1660 гг.) связан с коллапсом колониальной политики в годы пер-
вой Английской революции. Были уничтожены колониальные органы, существовавшие в
Тайном совете, что привело к приходу к власти в некоторых колониях сторонников респуб-
ликанцев и роялистов, действовавших обособленно от метрополии. Среди обеих «партий»
следует выделить остров Провиденс и Барбадос. Так, первый из них стал британской пу-
ританской колонией в 1630 г., существование которой обеспечивала частная «Компания
Острова Провиденс». Еще до начала Первой революции жители этого острова объявили
о своей автономии, что превратило Провиденс в базу пиратов и контрабандистов. Выру-
ченные от продажи табака и пиратства средства шли в поддержку республиканцев [2].
Барбадос с 1628 г. являлся частным владением лорда Карлайла и после его смерти через
череду наследников попал в руки роялисту лорду Уиллоби, который при условии домини-
рования республиканцев фактически объявил о независимости Барбадоса. Однако в 1650
году республиканцы захватили остров [3].

Далее во время Протектората Кромвеля курс был взят не на нормализацию адми-
нистративного управления, а на укрепление торговой и экономической мощи разоренной
революцией Британии. Был издан знаменитый Навигационный акт 1651 г., который про-
возглашал политику меркантилизма. Кромвель пытался создать ряд органов, рассматри-
вающих проблемы колоний, включая «Комитет по торговле», «Комитет Его Высочества
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по делам Ямайки и Вест-Индии». Однако, попытки наладить их эффективную работу
провалились.

Третий период (1660 - 1696 гг.) ознаменовался тем, что новый король Карл II осо-
знал неспособность бывшего Тайного совета управлять колониями, и приказал создать в
1660 г. «Совет по делам торговли и плантаций». Однако, его деятельность первоначально
не была успешной, так как в ряде крупных колоний губернаторы, официально исполняя
волю Совета, под давлением местных Колониальных советов не исполняли ряд законов
Англии, в том числе вновь принятых «Навигационных актов». Проблему такого игнори-
рования требований власти можно увидеть на примере Ямайки. Отчасти оно вызывалось
безразличностью центральных властей. Вследствие неспешности рассмотрения законов,
принятых Колониальной ассамблеей Ямайки в Британии и кратким периодом созыва Ас-
самблеи (на два года), некоторые правительственные поручения просто не успевали дойти
до рассмотрения Ассамблеи [1]. С другой стороны, к неисполнению королевских законов
приводило давление авторитетной колониальной аристократии. Так, губернатор Ямайки
Т. Модифорд, которому было поручено разобраться с пиратством на острове, под дав-
лением Совета продолжил спонсировать деятельность флибустьеров и контрабандистов
[4]. В связи с изложенными выше проблемами, была создана особая Таможенная служба,
ограничивающая доходы от нелегальной торговли, а сам «Совет» был реорганизован в
«Комитет торговли и плантаций». В то же время в Британии возникает секретариат, и
ведение колониальных дел передается Южному департаменту.

Четвертый период (1696 - 1721 гг.) означал новый виток в колониальном управлении
после Славной революции в 1696 г., когда был создан государственный орган - Торговая
палата, прообраз будущего Министерства колоний [5]. Ей предоставлялись широкие пол-
номочия в сфере решения вопросов территорий в Вест-Индии, вплоть до права редактиро-
вать любые принятые колониальными ассамблеями законы. Проводилась деятельность по
созданию адмиралтейских судов, которые прежде всего были предназначены для борьбы с
пиратством. Была налажена единая почтовая система между метрополией и Вест-Индией.
Постепенно сложился порядок центрального управления колониями, хотя реальная власть
в большинстве колоний сосредотачивалась в руках местных ассамблей. Со вступлением
в должность главы Южного Секретариата графа Ноттингема в 1702 г., основные эконо-
мические вопросы, связанные с управлением колониями, передавались в ведение данного
Секретариата [1].

Наконец, пятый период (1721 - 1768 гг.) начался после того, как в 1721 г. лорд-комиссар
казначейства Роберт Уолпол издал постановления, смягчающее действие торговых уста-
вов и ввел ограничения на действия меркантилистских законов О. Кромвеля. Тем самым
провозглашалась политика «благоверного пренебрежения» [6], в результате которой бри-
танские колонии в Вест-Индии и в особенности в Северной Америке начали процветать и
получили массу прав автономного управления. Такой курс привел к застою в колониаль-
ной политике и в централизации системы управления колониями. В 1768 г. по инициативе
графа Хилсборо был создан Третий Колониальный департамент, который сосредоточил в
себе полноту власти в Североамериканских и позже Вест-Индийских колониях Британии.
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