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Ричард Толбот, герцог Тирконнел (1630 - 1691) является одной из самых ярких 

политических фигур британской истории раннего Нового времени. Ирландец по 

происхождению, Тирконнел по масштабам своей деятельности вышел далеко за пределы 

своей родины. Будучи в молодости простым наемником в испанской армии - по сути, 

изгнанником на чужбине - к концу жизни Тирконнел смог добиться высшего дворянского 

титула - герцогского и возвыситься до фактически самостоятельного правителя 

Ирландии. После "Славной революции" он возглавил одно из мощнейших в истории 

восстание якобитов - сторонников низложенного в ходе событий 1688 - 1689 гг. 

британского монарха Якова II Стюарта. Герцог отличался необыкновенным честолюбием 

и коварством. Легко входил в доверие к влиятельным особам и также легко устранял 

своих противников и соперников в борьбе за власть. Стремление к власти было 

ключевым в характере ирландского аристократа. Один из историков, изучавших карьеру 

Тирконнела, утверждает, что тот даже собирался добиться полного отделения своей 

родины от Англии и стать королем независимой Ирландии 
1
. Герцог был крайне 

изворотливым политиком, и в достижении своих целей использовал любые методы. 

Масштабы политической деятельности Тирконнела порой просто поражают. Так, за 

неполных два года наместничества ему удалось в корне изменить социальную и 

политическую организацию ирландского общества и превратить ирландскую армию из 

колониальной оккупационной в подлинно национальную, защищающую права 

этнического и конфессионального большинства населения "Изумрудного острова". 

Ричард Толбот принадлежал к одному из самых древних англо-ирландских родов, корни 

которого восходили еще ко времени английского короля Генриха II Плантагенета. 

Согласно семейному преданию, этот монарх в 1174 г. даровал нормандскому рыцарю 

Ричарду де Толботу поместье Молахайд, расположенное недалеко от Дублина. Так 

зародилась ветвь ирландских Толботов. Будущий герцог Тирконнел родился в 

многодетной католической семье. Его родители принадлежали к глубоко религиозным и 

преданным монархии ирландским дворянам. Отец Тирконнела - Уильям Толбот - был 

довольно 
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известным человеком в Ирландии и представлял свое родное графство Килдейр в палате 



общин ирландского парламента 2
. Благодаря воспитанию в семье Ричард Толбот, 

будущий герцог Тирконнел, был ревностным католиком. Но несмотря на глубокую 

религиозность, согласно воспоминаниям современников, с юности он показывал себя 

воинственным, коварным, заносчивым, вспыльчивым и грубым. Вся жизнь его прошла в 

битвах и вооруженных стычках. По ироничному замечанию биографа Тирконнела, 

"детство было единственным мирным периодом в его жизни" 
3
. В то же время Ричард 

Толбот был бесстрашным и упорным в своих начинаниях. 

С детства Ричард был свидетелем политических и военных неурядиц, потрясавших его 

родину в середине XVII века. Когда Ричарду было всего 11 лет, многие его родственники 

приняли участие в восстании ирландцев под руководством вождя Оуэна О'Нила (1641 г.), 

которое привело к массовой резне протестантов в Ольстере. В семье Ричарда Толбота 

были сильны роялистские традиции. Сам он с семнадцатилетнего возраста служил 

офицером в армии конфедератов. Будущий герцог начинал свою военную карьеру в 

гарнизоне крепости Дрогеда и был тяжело ранен во время штурма города войсками 

Оливера Кромвеля в 1649 году. Несколько раз Ричард попадал в плен к "круглоголовым". 

Один раз Толботу удалось спастись, переодевшись женщиной, другой - напоив вином 

солдат конвоя. Ричард Толбот принял участие в заговоре роялистов с целью убийства О. 

Кромвеля в 1655 г. и был арестован. В ходе следственного процесса молодого 

аристократа допрашивал сам Лорд Протектор. Однако судьба вновь улыбнулась 

ирландскому дворянину, и ему удалось бежать во Фландрию 
4
. 

После поражения роялистов в Ирландии Толбот поступил на военную службу к 

испанскому королю. Здесь он впервые встретился со своим будущим патроном - Яковом, 

герцогом Йорком (с 1685 г. - британский монарх Яков II Стюарт). Вскоре ирландский 

аристократ вошел в ближайшее окружение будущего британского короля. В 1660 г. во 

время пышной Реставрации Стюартов Толбот прибыл в Англию в составе свиты герцога 

Йорка. Тогда же он удостоился высокого придворного чина постельника герцога. Ко 

времени прихода Якова II к власти Толбот дослужился по военной линии до звания 

полковника 5. 

Подлинное карьерное восхождение Ричарда Толбота началось с воцарения его 

могущественного покровителя - Якова II. В 1685 г. ирландскому офицеру был пожалован 

титул графа Тирконнела. Он был удостоен одного из высших постов в Ирландии - 

главнокомандующего королевской ирландской армией 
6
. Следует подчеркнуть, что к 

указанному времени граф Тирконнел смог достаточно прочно укрепить свои позиции при 

новом режиме, причем не только в Ирландии, но и в Англии. На родине граф защищал 

интересы католиков, благодаря чему смог добиться высокого авторитета в среде англо-

ирландской знати 
7
. 

Кроме того, в период правления Якова II граф Тирконнел смог укрепить свои позиции 

при английском дворе. В Лондоне он стал одним из видных и активных представителей 

католической партии, причем радикального ее крыла. В частности, он был в хороших 



отношениях с супругой Якова II королевой Марией Моденской. Кроме того, он 

поддерживал тесные связи с иезуитами, имевшими решающее влияние на короля, к 

которым Яков II питал почти неограниченное доверие: с графом Каслменом, который в 

1687 г. получил высокий пост британского посла в Риме, и с личными духовниками 

короля Э. Питром и Дж. Уорнером. 

В 1686 г. граф Тирконнел вошел в состав "тайного комитета", который полностью 

состоял из католиков и задачей которого, по словам создавшего 
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его Якова II, было обсуждение "религиозных вопросов". Вхождение в его состав 

Тирконнела при том, что комитет состоял всего из семи человек, представлявших 

ближайшее окружение короля и пользовавшихся его наибольшим доверием, 

свидетельствует о том, что ирландский аристократ занял одно из первых мест при 

английском дворе и пользовался особым благоволением Якова II. Это дало возможность 

Тирконнелу влиять на события не только в Ирландии, но и на выработку королевским 

правительством внутриполитического курса в Англии. Любопытным свидетельством 

политического веса, которым Тирканнел обладал в Лондоне, является замечание Якова II 

о том, что поддержки ирландского аристократа в своих попытках добиться сана 

кардинала искал духовник короля Э. Питр 
8
. 

В политической деятельности графа Тирконнела первостепенное место безусловно 

принадлежало его родине - Ирландии. Но здесь интересы Якова II и его ирландского 

соратника несколько расходились. Если король стремился к эмансипации всех католиков 

независимо от их этнической принадлежности, то граф Тирконнел с презрением 

относился к представителям коренного населения Ирландии - гойделам, и стремился 

добиться возвращения былой гегемонии потомков англо-нормандских феодалов - англо-

ирландцев (в зарубежной историографии более употребителен термин "старые 

англичане" ("Old English") в противовес "новым англичанам" ("New English") - 

колонистам-пуританам, которые начали селиться в Ирландии с рубежа XVI- XVII вв.), и 

уничтожить привилегии колонистов-пуритан, которые после реформ Кромвеля 

контролировали 86% сельскохозяйственных угодий и 50% внешней торговли страны 
9
. 

В развернувшейся политической борьбе граф Тирконнел опирался на поддержку 

могущественной англо-ирландской знати, которая стремилась использовать уникальную 

ситуацию, когда впервые со времен Реформации британский престол занял католик, 

чтобы восстановить свои прежние позиции в политической и экономической жизни 

Ирландии. В качестве необходимых мер для достижения своей конечной цели граф 

Тирконнел выдвинул полное разоружение протестантов, установление англо-ирландского 

контроля над административным аппаратом и вооруженными силами Ирландии, 



перераспределение земель. А Яков II, напротив, пытался играть на трениях разных 

этнических групп - англо-ирландцев, гойделов и "новых англичан", чтобы добиться 

усиления позиций короны, и потому не желал окончательно отталкивать от себя 

протестантов, на конфликт с которыми пошел Тирконнел. 

Все эти противоречия постепенно заложили основу для возникновения в будущем 

конфликта между королем и его ирландским наместником. Однако пока Тирконнел был в 

фаворе. В мае 1685 г., используя в качестве предлога указ Якова II о разоружении 

колонистов в Ольстере в связи с восстанием графа Аргайла в Шотландии 
10

, ирландский 

главнокомандующий начал конфискацию оружия у протестантов по всей Ирландии. 

В начале своего правления Яков II высказал идею о возможности применения в 

ирландской армии английского опыта: введения небольшого числа католиков в состав 

офицерского корпуса. Речь шла о практике, которая существовала еще при Карле II. 

Однако в результате реформ графа Тирконнела к 1688 г. из девятитысячной ирландской 

армии было изгнано 7 тыс. протестантов, которые были заменены католиками. 

Примечательно, что почти все офицерские должности оказались в руках англо-

ирландцев. Представители коренного населения, за редким исключением, служили 

рядовыми. Яков II дал Тирконнелу согласие на столь масштабные реформы только 

потому, что тот смог уверить короля, что "его ирландская армия полна кромвелистов" и 

республиканцев. 
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С 1686 г., еще не успев окончить реформу в армии, граф Тирконнел и его сторонники 

начали наступление на гражданскую власть. В первой половине года Тирконнел убедил 

Якова II дать разрешение на предоставление католикам постов в центральном 

правительстве и местных органах управления. Яков II заменил в Ирландии присягу, 

содержащую признание английского короля главой церкви, на обычную клятву верности. 

Важно то, что король давал согласие лишь на то, что подобная практика в принципе 

возможна, запрещал кого-либо "назначать или смещать на почве религии" и особо 

подчеркивал, что новые назначения не должны нарушать права протестантов 
11

. 

Однако партия Тирконнела мало считалась с требованиями короля. В начале года в 

каждом из четырех главных судов Ирландии было назначено по одному лорду-судье 

католической веры. В июне 1686 г. в Тайный Совет Ирландии было введено 11 

католиков, в их числе - сам граф Тирконнел и один из немногих его друзей-гойделов - 

генерал-майор Джастин МакКарти. Главной целью Тирконнела был пост лорда-

наместника Ирландии. Англо-ирландец метил на него еще в 1685 г., однако тогда его 

получил королевский шурин граф Кларендон. Тогда Тирконнел начал длительную 

кампанию по дискредитации Кларендона в глазах Якова II, обвиняя его в полной 



некомпетентности. Однако граф Тирконнел едва не переиграл сам себя: Кларендон был 

смещен, но на его место английские придворные прочили не Тирконнела, а англичанина 

виконта Поуиса. В течение трех месяцев Яков II не решался назначить главой 

колониального правительства человека ирландского происхождения 
12

. 

Тем не менее, в феврале 1687 г. граф Тирконнел все же получил пост лорда-наместника. 

Используя свои новые полномочия, ему менее чем за год удалось окончательно поставить 

под контроль англо-ирландской знати судебную власть в королевстве. В 1687 г. 

Тирконнел назначил на пост Генерального прокурора Ирландии 
13

 своего соратника 

Томаса Нэджента. В том же году в четыре вышеуказанных верховных суда Ирландии, 

каждый из которых состоял из трех судей, были введены еще по одному католику. 

Учитывая то, что каждая судебная инстанция состояла всего из трех юристов, очевидно, 

что, введя по два представителя католической общины в каждую из них, англо-

ирландская католическая знать получила все преимущества в судебной системе 

Ирландии. В то же время следует отметить, что в историографии часто преувеличивается 

размах чисток, проведенных Тирконнелом в государственном аппарате Ирландии. По 

современным подсчетам, большинство чиновников, занимавших оплачиваемые 

должности, сохранили свои посты вплоть до "Славной революции". Особо Яков II следил 

за тем, чтобы органы, ведавшие ирландскими доходами, остались под полным контролем 

протестантов 
14

. 

Помимо активной политики во внутренних вопросах граф Тирконнел пытался 

действовать за спиной Лондона и на международной арене. Англо-ирландцы опасались, 

что после смерти Якова II его наследником станет протестант Вильгельм Оранский. В 

связи с этим в 1687 г. тайно от британского монарха один из приближенных Тирконнела 

вел переговоры с чрезвычайным французским посланником в Англии Юссоном де 

Бонрепо о переходе Ирландии под протекторат Франции. Позднее граф Тирконнел от 

своего имени обещал французскому королю Людовику XIV передать в его владение в 

обмен на политическую поддержку четыре ключевых порта Ирландии: Голуэй, Кинсейл, 

Лимерик и Уотерфорд 
15

. 

Постепенно действия англо-ирландской партии во главе с Тирконнелом стали вызывать 

серьезные опасения в Лондоне. Яков II был крайне недоволен Тирконнелом в связи с 

резким уменьшением поступлений из Ирландии 
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в королевскую казну и нарушением ирландским правительством английского торгового 

законодательства, что наносило ущерб английской экономике. Источники позволяют 

предположить, что Яков II начал подозревать, что англо-ирландская знать через графа 

Тирконнела начала вести в его "третьем королевстве" практически самостоятельную 



политику. По свидетельствам документов, с мая 1687 г. король систематически 

блокировал решения и предложения Тирконнела. В частности, британский монарх 

запретил вводить в состав Тайного совета Ирландии католических епископов. Дважды 

король выступал против попыток католической партии ограничить привилегии 

англиканской церкви Ирландии. Летом 1687 г. Яков II приказал прекратить разоружение 

протестантов. 

Любопытно, что главным противником графа Тирконнела и его сторонников оказалась 

католическая партия при английском дворе. К 1687 г. она добилась доминирующего 

влияния в Тайном совете Англии и более не нуждалась в союзниках среди ирландских 

или шотландских аристократов. Более того, тесно связанный с ней граф Сандерленд 

опасался конкуренции Тирконнела в борьбе за влияние на короля. Поэтому 

представители данной группировки смогли настроить Якова II против его ирландского 

наместника 16
. 

В августе 1687 г. по их настоянию король назначил графу Тирконнелу встречу в Честере. 

Накануне встречи опасения ирландского аристократа были столь велики, что он ожидал 

отставки с поста лорда-наместника. Однако, несмотря на холодный прием, граф проявил 

чрезвычайную ловкость и изворотливость и смог удержать за собой и своей партией 

ключевые позиции в Ирландии 
17

. 

В данном случае важно отметить, что сыграла роль не только личная дипломатия 

Тирконнела, но и то, что на тот момент у Якова II не было лучшей кандидатуры на пост 

лорда-наместника. Виконт Поуис, несмотря на личную приверженность католицизму, как 

и любой другой англичанин, не смог бы завоевать необходимый авторитет среди 

ирландцев, а, следовательно, - сделать "Изумрудный остров" надежной опорой режима 

Якова II. Чтобы лучше контролировать деятельность ирландской администрации 

Тирконнела, Яков II приставил к нему двух своих агентов: лордом-канцлером Ирландии 

был назначен Александр Фиттон, а личным секретарем Тирконнела - Томас Шеридан. 

Оба должны были сообщать в Лондон обо всех действиях графа Тирконнела 18
. 

В то же время следует отметить, что на встрече в Честере для Ирландии были достигнуты 

и важные положительные результаты. В частности, было получено королевское 

разрешение на созыв в Дублине парламентской сессии, главной целью которой был 

пересмотр "земельного устроения" Кромвеля. Граф Тирконнел убеждал Якова II в 

необходимости этого шага еще в 1686 г., однако в ту пору бывший лордом-наместником 

Ирландии граф Кларендон смог блокировать эти предложения 
19

. 

На встрече в Честере Яков II заявил Тирконнелу, что сословное представительство не 

может собраться в Ирландии раньше, чем пройдет парламентская сессия в Англии. 

Король намеревался с ее помощью окончательно уравнять в правах протестантов и 

католиков в Британии и потому не хотел раздражать англичан слишком серьезными 

уступками в отношении ирландских католиков. Но, чтобы провести через сословное 



представительство решение о коренном переделе земли, было необходимо обеспечить в 

представительном органе большинство мест конфессиональному большинству страны. 

Поэтому с осени 1687 г. граф Тирконнел начал кампанию по переформированию 

городских корпораций, где абсолютное большинство занимали протестанты. 
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Весной 1688 г. лорд-наместник направил Якову II на одобрение подготовленные им 

законопроекты земельной реформы, которые вовсе не были направлены против 

протестантов, как это часто утверждается в научной литературе. Ирландский историк Дж. 

Г. Симмс на основании изучения различных вариантов данных проектов опроверг 

утверждение историков вигсколиберальной школы о том, что Яков II и граф Тирконнел 

стремились лишить протестантов всей принадлежащей им земли. Симмс доказывает, что 

в самых радикальных вариантах реформы речь шла о передачи католикам не более 

половины ранее конфискованных у них земель. В целом, планируемая в Ирландии 

земельная реформа ставила своей задачей частичное возвращение прежним владельцам 

ранее захваченных у них владений, а не массовое ограбление колонистов. 

Вести о готовящемся в Нидерландах вооруженном вторжении в Англию вынудили 

британского монарха предоставить графу Тирконнелу в октябре 1688 г. неограниченные 

военные полномочия 
20

. 

В ходе "Славной революции" граф Тирконнел показал себя преданным сторонником 

Якова II. Ирландский наместник одним из первых в августе 1688 г. предупредил короля о 

готовящемся против него заговоре. В целом же, победа "Славной революции" в Англии 

поставила графа Тирконнела в чрезвычайно затруднительное положение. Внешняя и 

внутренняя торговля из-за политической нестабильности пришла в упадок. Лучшие части 

ирландской армии были отрезаны в Англии. Кроме опасностей извне следует учитывать и 

то, что ирландское общество было расколото по этническому и конфессиональному 

признаку. В любой момент эти противоречия грозили вылиться в кровавые столкновения. 

В то же время следует учитывать и тот факт, что Тирконнел обладал мощной поддержкой 

широких слоев населения и имел надежную опору в лице созданной им армии. С каждым 

месяцем ситуация обострялась. К концу 1688 г. стало очевидно, что страна фактически 

находится в состоянии гражданской войны. В частности, 28 декабря 1688 г. русские 

рукописные "Куранты" сообщали, что в "Ирланской земле" "великое сечение и 

кровопролитие чинитца, и многих великих, Государь, мирских и духовных емлют и за 

крепкий караул сажают" 
21

. Спустя несколько недель отмечалось, что войска якобитов в 

Ирландии "ежедневно умножаются", ирландцы убивают землевладельцев-протестантов, 

"владеют лучшими городами" на острове 22
. 



У Тирконнела фактически не было выхода: опасность поджидала со всех сторон. 

Дублинцы заявили лорду-наместнику, что, если он сдастся Вильгельму Оранскому, то 

они сожгут его в собственном доме. Одновременно протестанты готовились к захвату 

Дублинского замка, чтобы арестовать Тирконнела. В сложившихся условиях Тирконнел 

повел двойную игру, начав одновременно вести переговоры с вильямистами 
23

 в Лондоне 

и эмигрантским якобитским двором во Франции. В конце 1688 г. Тирконнел направил 

принцу Оранскому письмо, в котором заявлял, что готов распустить якобитскую армию и 

правительство при условии, что католикам будут гарантированы права, которыми они 

располагали в последние годы правления Карла II. Одновременно Тирконнел вел 

переговоры с Яковом II, прося у него денег на содержание армии, 16 тыс. мушкетов и 12 

тыс. шпаг. 

Одновременно с военными мерами по отражению возможного вторжения Тирконнел 

приступил к устранению соперников в борьбе за власть. Среди католической якобитской 

аристократии граф Тирконнел был безусловным лидером. Однако у него был опасный 

соперник среди протестантов - виконт Маунтджой. Виконт представлял собой яркую 

фигуру, вокруг которой могли сплотиться все сторонники Реформации - как англикане, 

так и 
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нонконформисты. Кроме того, в его руках находились значительные вооруженные 

силы24
, и, что важнее всего, в ходе "Славной революции" Маунтджой остался предан 

Якову И. 

Тирконнел придумал коварный способ, чтобы устранить соперника в борьбе за власть. В 

январе 1689 г. он направил виконта Маунтджоя во Францию для ведения переговоров с 

Яковом II. Сопровождавшему его барону С. Райсу были даны секретные инструкции 

выдать лорда-протестанта в качестве предателя. По прибытии в Париж в результате этих 

интриг виконт был посажен в Бастилию 
25

. 

25 февраля 1689 г. над резиденцией лорда-наместника Ирландии - Дублинским замком - 

был поднят флаг с вышитыми на нем словами: "Сейчас или никогда; сейчас и навсегда". 

Это было призывом к отрытому вооруженному восстанию и фактическим объявлением 

войны режиму Вильгельма Оранского, утвердившемуся в Англии 
26

. Граф Тирконнел 

решился на столь открытый разрыв отношений с Лондоном, поскольку получил мощную 

военную и дипломатическую помощь Франции. 12 марта 1689 г. Яков II вместе с 

французской эскадрой прибыл в Ирландию. В Корке Тирконнел устроил ему 

торжественную встречу. Яков II был доволен оказанной ему в Ирландии поддержкой и, 

прекрасно понимая сколь велика в этом роль Тирконнела, за верную службу короне 



наградил его герцогским титулом. 

24 марта низложенный Стюарт въехал в Дублин. Его прибытие совпало с католическим 

праздником Вербное воскресение. По этому случаю весь город был украшен цветами, на 

специальных подмостках играли музыканты и дамы исполняли традиционные 

ирландские танцы. Пышную процессию, с которой низложенный король въезжал в 

ирландскую столицу, возглавлял никто иной, как герцог Тирконнел, который нес перед 

королем меч - символ государственной власти. По прибытии в Дублин Яков II 

немедленно приступил к формированию нового правительства. На одну из ключевых 

должностей - лорда-канцлера королевства - был назначен герцог Тирконнел, который 

также вошел в состав нового ирландского правительства - Тайного совета. Кроме этого 

органа король создал малый кабинет, в котором решались все важнейшие 

государственные дела в узком кругу лиц, пользовавшихся наибольшим доверием Якова 

II. В его состав наряду с французским дипломатом графом д'Аво и лидером шотландских 

эмигрантов графом Мелфортом был включен герцог Тирконнел 
27

. 

В малом кабинете с первых дней его существования началась ожесточенная борьба. Граф 

Мелфорт настаивал на немедленном вторжении в Шотландию, используя ирландские 

войска. Граф д'Аво противился этому. Главной целью Тирконнела было максимально 

использовать уникальный случай в истории - личное пребывание монарха в Ирландии, 

чтобы решить накопившиеся за долгие годы протестантского правления проблемы. В 

конечном счете, Тирконнел блокировался с д'Аво против Мелфорта. К августу 1689 г. 

колоссальным напряжением усилий им удалось заставить главного фаворита Якова II 

подать в отставку с поста государственного секретаря Ирландии, который он занимал. 

Борьба была столь ожесточенной, что Мелфорт заявлял, будто на него готовится 

покушение. С отбытием шотландского фаворита Якова II во Францию ведущие позиции в 

ближайшем окружении короля занял герцог Тирконнел 
28

. 

В немалой степени этому способствовала организация выборов в парламент. Необходимо 

было законодательно оформить режим Якова II в Ирландии и вотировать деньги на 

ведение войны против Вильгельма III Оранского. Тирконнел, пользуясь своими 

широкими связями среди англо-ирландской аристократии, оказывал на местах давление 

на процесс выборов. Нередко к 
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королевским рескриптам, объявлявшим о созыве парламента, были приложены письма, 

содержавшие списки лиц, которые должны были быть выбраны депутатами. В результате 

в обоих палатах господствовали "старые англичане". Этот парламент получил название 

"Патриотического" или "Якобитского", поскольку решил земельный вопрос в пользу 



англо-ирландской знати и добился максимального расширения автономии Ирландии 
29

. 

Дальнейшая политическая судьба Тирконнела была связана с военными коллизиями. В 

сентябре 1689 г. в Ирландии с экспедиционным корпусом высадился соратник 

Вильгельма III - маршал Шомберг. Его задачей было уничтожение якобитского режима в 

Ирландии. В то время, как французские военные советники, бывшие невысокого мнения 

об ирландской армии, предлагали Якову II сжечь Дублин и отступить в западную 

труднодоступную провинцию Коннахт, герцог Тирконнел настоял на том, чтобы король 

предпринял наступательные действия. И в конце сентября - октябре 1689 г. якобитам 

удалось остановить Шомберга в районе Дрогеды и изолировать его войско в северной 

Ирландии. 

Однако после временного успеха сторонников Якова II для якобитов наступила тяжелая 

пора. Вследствие войны цены на продовольствие настолько возросли, что возникла 

угроза голода. В Дублине зимой началась эпидемия. Якобитская армия буквально "таяла" 

от дезертирства. В этих условиях герцог Тирконнел показал себя одним из немногих 

руководителей якобитского движения, который трезво оценивал сложившуюся ситуацию. 

Пока Яков II устраивал университет в Килкенни, герцог Тирконнел был занят 

организацией мануфактур по производству огнестрельного оружия, в котором так 

нуждалась плохо вооруженная ирландская армия 
30

. 

Тирконнел считал, что от нападения на Ирландию армии Вильгельма III, состоявшей из 

лучших европейских наемников, может спасти только превентивное вторжение якобитов 

в Англию, что было невозможно без помощи Франции. Поэтому весной 1690 г. герцог 

Тирконнел через своих давних знакомых дипломатов графа д'Аво и Юссона де Бонрепо 

пытался оказать воздействие на французское правительство в этом направлении. Однако 

вследствие жесткой позиции французского военного министерства, переговоры 

потерпели фиаско 
31

. 

11 июня 1690 г. Вильгельм III Оранский со своими войсками высадился в Ирландии. В 

этих условиях герцог Тирконнел советовал Якову II уклониться от решающей битвы. 

Однако в низложенным Стюарте проснулся азарт солдата удачи и, не послушав своего 

ирландского советника, король решил дать генеральное сражение. 1 июля произошло 

историческое сражение, фактически решившее исход борьбы двух соперников за 

британскую корону. Войска противников сошлись на берегах р. Войн. Герцогу 

Тирконнелу было доверено командование центральным пунктом в линии обороны 

якобитов. Располагая несколькими тысячами плохо вооруженных и слабо обученных 

ирландских солдат, герцог Тирконнел мужественно сопротивлялся атакам элитных 

частей интернациональной армии Вильгельма Оранского - Голубой нидерландской 

гвардии и бригаде датских наемников под командованием герцога Вюртемберга 32
. 

После разгрома якобитских сил на р. Войн герцог Тирконнел одним из первых послал 

Якову II совет как можно скорее покинуть Ирландию, дабы не попасть в руки 



вильямистов. Оставляя Ирландию, Яков II даровал герцогу Тирконнелу пост вице-короля 

Ирландии и наделил его неограниченными полномочиями, вплоть до продолжения войны 

или заключения мира с Вильгельмом III. Но пожилой герцог, которого все сильнее 

одолевали недуги, начал склоняться к примирению с Вильгельмом Оранским. 
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Интриги и заговоры сопровождали ирландского аристократа даже в последние месяцы 

жизни. С отбытием Якова II во Францию в июле 1690 г. якобитское движение потеряло 

прежнее единство, и внутри его руководства началась ожесточенная борьба за лидерство. 

Главными оппонентами выступили герцог Тирконнел и молодой кавалерийский 

полковник Патрик Сарсфилд, выдвинувшийся в первые ряды якобитской элиты 

благодаря личным заслугам в "деле Якова II". Тирконнел опирался на старую англо-

ирландскую аристократию, в то время как Сарсфилда поддерживали армия и гойдельская 

знать. Личное соперничество двух лидеров осложнялось борьбой внутри якобитского 

лагеря по тактическим вопросам. Герцог Тирконнел возглавлял "партию мира", которая 

выступала за скорейшее заключения мира с вильямистами при условии, что католикам 

будут гарантированы те права, которыми они пользовались в последние годы правления 

Карла II. Патрик Сарсфилд представлял так называемую "партию войны", которая 

требовала продолжения военного сопротивления захватчикам 
33

. 

Угроза могуществу Тирконнела поджидала старого аристократа не только дома. Его 

враги начали плести против него интриги при дворе Якова II во Франции, пытаясь 

лишить Тирконнела поста вице-короля Ирландии. Опасаясь оказаться в опале и потерять 

свой пост, пожилой герцог отправился ко двору низложенного британского монарха в 

пригороде Парижа Сен-Жермен. Однако ход событий показал, что герцог Тирконнел 

неверно расставил приоритеты, и гораздо более серьезная угроза его власти возникла в 

период его отсутствия в Ирландии, где в среде якобитской верхушки против него 

сложился заговор. Ирландские солдаты потребовали от своего нового 

главнокомандующего - герцога Берика, чтобы тот направил ко двору Якова II депутацию 

с требованием отстранить герцога Тирконнела от управления Ирландией и передать пост 

лорда-наместника их любимцу полковнику Сарсфилду. Под давлением "партии войны" 

герцог Берик направил в Сен-Жермен посольство с просьбой удовлетворить требования 

сторонников Сарсфилда. Однако, будучи союзником герцога Тирконнела, Берик повел 

двойную игру и под влиянием друзей ирландского наместника отправил в Сен-Жермен 

вторую делегацию, которая должна была противостоять действиям первой. 

Между тем, воспользовавшись отлучкой герцога Тирконнела, Сарсфилд и генералитет 

ирландской армии окончательно захватили руководство якобитс -ким движением на 

"Изумрудном острове" в свои руки. Когда Тирконнел вернулся в январе 1691 г. из 

Франции, вновь добившись расположения в Сен-Жермене и Версале, он обнаружил, что 



его позиции на родине ослабели 
34

. 

Противостояние группировок Тирконнела и Сарсфилда обострилось в начале 1691 г., что 

было связано с отбытием во Францию герцога Берика, оставившего вакантной должность 

главнокомандующего ирландской якобитской армией. Герцог Тирконнел, используя свои 

полномочия в качестве вице-короля Ирландии, предпринял попытку присвоить этот 

титул, против чего резко выступил полковник Сарсфилд, также претендовавший на место 

главнокомандующего якобитскими силами. Конфликт принял столь значительные 

масштабы, что даже близкие соратники Тирконнела не советовали ему принимать на себя 

руководство вооруженными силами. 

Противостояние партий Тирконнела и Сарсфилда осложнялось финансовыми 

затруднениями якобитского правительства, продолжавшего контролировать западные и 

южные земли Ирландии. Тирконнел вынужден был провести частичную девальвацию, 

которая болезненно сказалась на армии. Отношения Тирконнела с ирландской 

якобитской армией накалились настолько, что в мае 1691 г. против него едва не вспыхнул 

солдатский мятеж 
35

. 
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Герцогу Тирконнелу было не суждено дожить до окончания борьбы якобитов и 

вильямистов в Ирландии. Одолеваемый недугами, он умер в сентябре 1691 г. в 

осажденном вилльямистами г. Лимерике, который стал последним оплотом сторонников 

Якова II. Незадолго до смерти Тирконнел пересмотрел свои политические взгляды, став 

одним из самых активных сторонников "партии войны", В лагере Вильгельма III многие 

полагали, что, если бы герцог не умер, то якобиты продолжили бы войну, перейдя к 

партизанским методам, и не подписали бы в октябре 1691 г. Лимерикский договор, 

положивший конец якобитскому восстанию в Ирландии 
36

. 

Герцог Тирконнел стал ярким воплощением своей эпохи - бурного XVII столетия. Он был 

одним из крупнейших политических деятелей, когда-либо занимавших пост лорда-

наместника Ирландии. Тирконнел почти всю жизнь посвятил осуществлению своей 

заветной мечты - облегчению положения своих соотечественников, находившихся под 

английским господством, и преуспел в этом больше многих своих предшественников. 
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