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Применение обновленных методов и инструментария исторического 
исследования позволили актуализировать в статье процесс перцепции аф-
риканцев не африканцами посредством визуальной истории «африканского» 
Лондона в период Нового времени. Автор рассматривает ключевые направ-
ления эволюции восприятия «Иных» белыми лондонцами сквозь призму 
изобразительного искусства, создавая социально-эмоциональную канву по-
вседневной жизни Лондона
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Переосмысление исторической реальности в контексте истории образа 
позволили рассматривать визуальные источники с опорой на метод визу-
ального поворота [1–6]. Анализ эволюции образа африканцев в изобрази-
тельном искусстве как продукта общественного сознания, отражающего 
индивидуальные и групповые эмоционально-окрашенные представления 
о различных социокультурных и исторических феноменах [5, с. 101], дал 
возможность получить представление о восприятии африканцев белыми 
лондонцами.

Критерии перцепции африканцев в британском обществе 
XVII–XVIII вв. находились в прямой зависимости от христианских тради-
ций с их негативным восприятием черноты. В ее границах коннотацией бе-
лого являлась божественность, черного – дьявольщина: «Сложно поверить, 
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– отмечал Шарль де Монтескье (1689–1755), – что мудрый Бог мог дать 
душу, чистую душу, в такое Черное и уродливое тело» [7, p. 83].

Черная кожа воспринималась как воплощение уродства, своего рода 
дефект [8, p. 96]. Африканцы, «рудиментарные души» [9, p. 2] (дикари, 
варвары, слуги), должны были подчиняться белым, исполнять их волю. 
Их отсталость и варварство не позволяли им цивилизоваться.

Африканцы в большинстве своем принимали навязанные им условия 
существования, приспосабливаясь к своей роли в силу бесправного поло-
жения, отсутствия поддержки, робости, наивности и т. д. Английские ари-
стократы на светских приемах использовали вышколенную африканскую 
прислугу, непременно, хоть на мгновение, выставляя ее на всеобщее обо-
зрение. Лакеи, пажи, юные горничные сопровождали хозяев и хозяек по-
всюду. Негритята служили экзотическим дополнением, причудой, «кар-
манной собачкой»: о том, что это люди, мало кто задумывался.

Изобразительное искусство стало зеркалом, где визуально отражались 
притязания английской аристократии, которая ввела моду на парадные 
портреты светских дам и джентльменов с их черными рабами. Портреты 
«Генриетта Лотарингская»1, «Герцогиня Портсмутская»2, «Портрет Джор-
джа Гейджа с двумя слугами»3, «Портрет сэра Джона Шардена»4, «Портрет 
неизвестной женщины»5 (Пег Уоффингтон, 1737–1757 {?}) и многие другие 
не называли имен слуг и рабов – только владельцев. «Дьяволята» стали ча-
стью повседневной жизни аристократии, незаменимыми спутниками хозя-
ев, предметом зависти со стороны близкого и дальнего окружения.

С середины XVIII в. в конфронтацию с пафосной лондонской родовой 
аристократией вступила буржуазия, джентри, мелкое дворянство, город-
ские рантье [10, с. 633–634]. Они удерживали за собой контроль за сфе-
рой местного управления [11–13]. Новая элита и представители властей 
не обременяли себя нравственными принципами, этическими нормами 
высшего класса. Их идеалом были деньги, обогащение; мораль формиро-
валась в обстановке погони за наживой, колониального грабежа, финансо-
вых авантюр [11, с. 115]. Лондонский бомонд окружил себя массой прислуги, 
в том числе чернокожей, что подчеркивало статус привередливых, капри-
зных, спесивых хозяек и хозяев. Лондонскую «элиту» как нельзя лучше по-

1 Антонис ван Дэйк (1599–1641). Принцесса Генриетта Лотарингская в сопровождении 
пажа (1634), коллекция Первого графа У. Мэнсфилда, Кенвуд-хаус, Лондон. 

2 Пьер Миньяр Римский (1612–1695). Герцогиня Портсмутская (1682), Национальная 
портретная галерея, Лондон = Louise de Kerouaille, Duchess of Portsmouth, by Pierre Mignard 
[Electronic resource]. URL: https://www.npg.org.uk/collections/search/person/mp03623/louise-
de-keroualle-duchess-of-portsmouth (дата обращения: 24.08.2022).

3 А. ван Дэйк. Джордж Гейдж с двумя слугами (1622–1623), Национальная галерея, Лон-
дон.

4 Неизвестный художник. Портрет сэра Джона Шардена (1711{?}), Национальная пор-
третная галерея, Лондон.

5 Френсис Хейман {?} (ок. 1707–1776). Портрет неизвестной женщины (Пег Уоффингтон 
{?}) (ок. 1745), Национальная портретная галерея, Лондон.
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казали в своем творчестве У. Хогарт6, Т. Роулендсон7, Р. Ньютон8. Их пре-
имущественно сатирические и карикатурные изображения были полны 
сарказма. Они язвили, просвещая и бичуя, демонстрируя своих, как прави-
ло, деградирующих персонажей [14, с. 257–258]. Сюжеты брали из повсед-
невной жизни Лондона. Композиции их работ, как правило циклов, постано-
вочны: это своего рода городские истории. В их основу легли отработанные 
и хорошо срежиссированные мизансцены, миг действия, благодаря чему 
зритель представлял, что последует за ним. Так называемые «сцены бе-
сед»9, представляли цепь зарисовок, сменяющих одна другую [15].

Африканцам нашлось место в художественных «летописях»: это вер-
ные слуги, куртизанки, люмпены. Изображая их с абсолютной достоверно-
стью, «со всеми острыми и смешными подробностями» [14, с. 259], художники 
подчеркивали общий настрой, циничное и пренебрежительное отношение 
хозяев к тем, кому надлежало быть рабами.

Идеи Просвещения, главенствующие в XVIII столетии, превозноси-
ли веру в человека и непобедимую силу разума, инициировали необходи-
мость распространения знаний, образованности и культуры, высоких мо-
ральных качеств, уважения к личности человека [16, с. 7]. Как следствие, 
лондонцы во многом пересмотрели отношение к чернокожим, работорговле 
и рабству. «Я надеюсь увидеть отмену работорговли в ближайшем буду-
щем! [17] – отмечал в своей переписке с племянником филантроп и або-
лиционист Джон Элиот, – несчастья, которые мы причинили африканцам, 
продолжались столь долго, что мы обязаны дать им вздохнуть полной гру-
дью» [18].

Лондонские африканцы получили уникальную возможность зая-
вить о себе. Английская общественность восхищалась произведениями 
О.  Эквиано  (1745–1797), О. Кугуано (1757 – ок. 1803), стихами Ф. Уитли 
(1753–1784), музыкальным мастерством молодого скрипача Дж. Бриджта-
уэра (1778–1780{?} – 1860) и предприимчивостью И.  Санчо (1729–1780). 
Африканцы получали образование, становились известными. Они стре-
мились жить как белые, проявляя готовность к адаптации и ассимиляции. 
Только цвет кожи напоминал об их происхождении.

Проявление гуманности по отношению к африканцам нашло отраже-
ние в живописи XVIII в. В отличие от традиционных, помпезных портретов 

6 Уильям Хогарт (1697–1764). Модный брак. Утро графини. Лист 4 (1745), Тейт Модерн, 
Лондон; Великосветский вкус или вкус «A-la-Mode» (1746), Музей Альберта и Виктории, 
Лондон; Карьера мота. Оргия в таверне Роуз. Лист 3 (1775), Тейт Модерн, Лондон; Четыре 
времени дня. Вечер (1738), Метрополитен-музей, Нью-Йорк; и др.

7 Томас Роулендсон (1756–1827). Чай на берегу (1789), Королевская коллекция, Лондон.
8 Ричард Ньютон (1777–1798). Собеседование или посланник из «Ярмонии» по улучше-

нию потомства (1797) , «Абботт энд Холдер», Лондон.
9 «Conversation pieces» – дословно: «сцены бесед» – жанровая живопись. Направление 

в английском искусстве XVIII в., изображающее сцены из повседневной жизни аристокра-
тов. Родоначальником направления считается У. Хоггарт [15].
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аристократии и вычурных «сценок бесед» некоторые изображения XVIII в. 
позиционировали чернокожих почти как равных белым, юридически сво-
бодных (с точки зрения права). Это было особенно характерно для рабо-
ты И. Г. Цоффани10 «Дидо и леди Элизабет Мюррей», где на живописном 
полотне африканка, оставаясь на втором плане, акцентировала внимание, 
образуя едва ли не центральное звено композиции.

Интересны индивидуальные изображения. У.  Х.  Бат написал роман-
тичный портрет африканца А. C. Диалло (1700–1773) – переводчика и пу-
тешественника, – известного как Иов Бен Соломон. Т. Гейнсборо создал 
элегантный и поэтичный портрет И. Санчо11. Сэру Дж. Рейнолдсу принад-
лежит выполненный в теплых тонах жизнеутверждающий, хорошо смо-
делированный набросок «Изучая черного мужчину»12. Личность весьма 
образованного вест-индийца Ф. Барбера (1735–1801{?}), слуги С. Джонсона 
(1709–1784), настолько заинтересовала художника, что во время очередно-
го визита к лексикографу Дж. Рейнолдс запечатлел Ф. Барбера на полотне. 
Кисти неизвестного художника принадлежат парадные портреты О. Экви-
ано13 и Дж. Бриджтауэра14. Портреты африканцев У. Сессараку и И. Соло-
мона были размещены в журнале «Джентльмен Мэгазин» [19, p. 272–273]. 
На титульном листе опубликованного сборника стихов Ф. Уитли был напе-
чатан ее портрет15 [20].

Существование подобных портретов свидетельствует о том, что творче-
ская активность африканцев была замечена и увековечена. Можно предпо-
ложить, что художники намеренно фиксировали новое явление. Создавая 
визуальные образы современников, они стали своеобразными летописцами 
эпохи, как позднее – фотографы и кинооператоры.

Признание равных прав и равных возможностей людей с разным цве-
том кожи происходило сложно. XIX в. с его морализаторством и строгостью 
не способствовал каким-либо глобальным сдвигам во взглядах английских 
аристократов и рядовых англичан на африканцев. Джентльменами име-
ли право называться только англосаксы [21, p. 21]. Между тем объектив-
ные тенденции развития империи – ее расширение за счет колониальной 

10 Иоганн Георг Цоффани (1733–1810, настоящая фамилия Цауффели). Дидо и леди 
Элизабет Мюррей (1799), коллекция У. Мюррейя, Первого графа Мэнсфилда, Дворец Скоун, 
Перт = Johann Zoffany’s Oil on Canvas, «Dido and Lady Elizabeth Murray», c. 1799 [Electronic 
resource] / D. Dabydeen, The Black Figure in 18th-century Art. URL: https://www.bbc.co.uk/
history/british/abolition/africans_in_art_gallery_03.shtml (дата обращения: 03.10.2022).

11 Томас Гейнсборо (1727–1788). Портрет Игнатиуса Санчо» (1768), Национальная гале-
рея Канады, Оттава.

12 Сэр Джошуа Рейнолдс (1723–1792). Изучая черного мужчину (ок. 1770), коллекция 
Мэнил, Хюстон.

13 Неизвестный художник. Портрет Олауда Эквиано{?} (к. XVIII в.), Британский музей, 
Лондон.

14 Неизвестный художник. Портрет Джорджа Полгрина Бриджтауэра (н. XIX в.), Бри-
танский музей, Лондон.

15 Сципио Мурхед {?}. Филлис Уитли (1773), Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
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экспансии, – активность африканцев прямо и косвенно воздействовали 
на восприятие лондонцами чернокожих, способствовали привлечению 
к ним внимания общественности, английских интеллектуалов, писателей 
и художников [22, p. 4].

Изображения африканцев изменились. Ввод в картину чернокожих был 
продиктован нарастанием интереса к исторической живописи и африкан-
цам, как неотъемлемой части имперской повседневности. Б. Р. Хэйдон16 
и Э.  М.  Уорд17, переосмысливая жизнь аристократии XVII–XVIII  вв., от-
вели африканцам характерные для них роли прислуги, шутов, реже – 
свободных горожан. У. Блейк, выражая свое мироощущение посредством 
аллегорий, религиозно-мистических символов, на своих полотнах отво-
дил традиционное для белого человека место африканцам – в самом низу 
социальной лестницы.

Показательно полотно «Духовная форма Нельсона, направляющая Ле-
виафана»18, где график «бросил» африканца у ног британского адмирала. 
В работе «Возлюбленная (невеста)»19 Д. Россетти выписаны многочисленные 
детали, а цветовое решение обеспечил образ дикаря-африканца, выпол-
ненный на контрасте с белыми элегантными леди: прерафаэлиты20, высту-
павшие за высоконравственные устои искусства в духе религии и красоты, 
выдерживали в своих работах общепринятую дихотомию «белый-черный».

Наряду с живописными портретами следует отметить карикатуры 
(техника цветной гравюры). Окна лавок были заполнены цветными кари-
катурами, занимавшими умы и воображение лондонцев, остро политиче-
скими и клеветнически личными [23, c. 532]. В поле зрения столичных ка-
рикатуристов попали африканцы: Ч. Хант опубликовал сборник карикатур 
«Черные шутки Трегеарса»21, где африканцы предстали в виде забавной 
и веселящейся прислуги, развлекающей, а подчас вселяющей ужас и страх 
в своих хозяев.

Развитие реализма в живописи способствовало возникновению но-
вых тенденций в изображении африканцев. Художники, находившиеся 

16 Бенджамин Роберт Хэйдон (1786–1846). Столпотворение или майский день (1829), 
Тейт Модерн, Лондон.

17 Эдвард Мэтью Уорд (1816–1889). Доктор Джонсон в приемной лорда Честерфилда. 
Ожидание аудиенции. 1748 г. (1845), Тейт Модерн, Лондон; Позор лорда Кларендона. После 
его последнего разговора с королем. Сцена во дворце Уайт-холл. 1667 г. (1846), Тейт Модерн, 
Лондон; и др.

18 Уильям Блейк (1757–1827). Духовная форма Нельсона, направляющая Левиафана 
(1805–1807), Тейт Модерн, Лондон.

19 Данте Габриель Россетти (1828–1882). Возлюбленная (невеста) (1865–1866), Тейт Мо-
дерн, Лондон.

20 Прерафаэлитизм (1848–1853) – течение в изобразительном искусстве Великобри-
тании, следовавшее наследию Раннего Ренессанса. Основная цель прерафаэлитов – борьба 
с засильем академизма и шаблонности в живописи и скульптуре Викторианской эпохи.

21 Чарльз Хант (1825–1857{?}). Черные шутки Трегеарса (1834), Йельский центр бри-
танского искусства, Нью-Хейвен, США.
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под влиянием идей аболиционистов, стремились раскрыть уникальность 
их личности. Особый интерес представляют портреты Дж. Ф. Симпсона. 
Его работы «Плененный раб»22, «Голова чернокожего»23 – предположитель-
но портреты актера А. Олдриджа (1807–1867) – стали определенной сен-
сацией и откровением для художественного сообщества и публики. В них 
предложен альтернативный путь восприятия образа «Иного» не только 
в рамках изобразительного искусства, но и в реалиях повседневной жизни 
Лондона.

22 Джон Филипп Симпсон (1782–1847. Плененный раб (1827), Чикагский институт 
искусств, Чикаго, США = John Philip Simpson, The Captive Slave (Ira Aldridge),  (1827) 
[Electronic resource]. URL: https://www.artic.edu/artworks/193664/the-captive-slave-ira-
aldridge (дата обращения: 03.10.2022). 

23 Джон Филипп Симпсон. Голова чернокожего (1827), Тейт Модерн, Лондон.
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