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Ф. И. ТЮТЧЕВ КАК ОТКРЫВАТЕЛЬ ПОЛИТИКИ 
«ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ» В ЗАПАДНО-

ЕВРОПЕЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

Аннотация. В статье анализируется эволюция политических взглядов 
Фёдора Ивановича Тютчева и его приход к убеждению, что в западно-
европейском обществе по своей сути используется политика «двойных 
стандартов», хотя сам термин он не вводит. Вместе с тем отмечается, что 
описание феномена «двойных стандартов» состоится в науке гораздо позже, 
после того, как это описал Фёдор Иванович Тютчев.
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F.I. TYUTCHEV AS THE DISCOVERER OF POLITICS 
«DOUBLE STANDARDS» IN WESTERN EUROPEAN SOCIETY

Annotation. The article analyzes the evolution of the political views 
of Fyodor Ivanovich Tyutchev and his coming to the conviction that Western 
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European society inherently uses a policy of double standards, although it does 
not introduce the term itself. At the same time, it is noted that the description of 
the phenomenon of double standards will take place in science much later after 
Fyodor Ivanovich Tyutchev described it.

Keywords: diplomacy, policy of «double standards», foreign policy of the 
Russian Empire, F.I. Tyutchev, Russian poetry, Russian socio-political thought.     

В сознании обывателя Фёдор Иванович Тютчев, как правило, 
ассоциируется с образом лирического поэта, который писал 
красивые и запоминающиеся стихи о природе, в основном осенней. 
Упоминание Фёдора Ивановича Тютчева как дипломата, философа 
и политолога вызывает удивление и замешательство. Но именно его 
политологическая мысль и открытия в этой области ставят его на 
одну доску с такими деятелями как Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, 
П. В.  Анненков,   Б. Н.  Чичерин,    В. П.  Боткин,    А. С.   Хомяков, 
И. В. Киреевский,  П. В.  Киреевский,  К. С. Аксаков,  И. С. Аксаков, 
Ю. Ф. Самарин.

Почему же так сложилось? Почему даже афоризмы Фёдора 
Ивановича Тютчева известны небольшому кругу специалистов, 
специально занимающихся этим вопросом? Ответ прост: его 
высказывания оказались не в тренде политологической мысли 
как в XIX, так и в ХХ вв. Для консерваторов он был слишком, 
даже недопустимо едко либерален, а для либералов невыносимо 
пессимистичен. 

Своеобразной квинтэссенцией российского консерватизма 
считается сформулированная в 1831 г. Министром просвещения 
графом С. С. Уваровым формула «официальной народности», 
звучащая как «Православие, самодержавие, народность». К такой 
позиции Фёдор Иванович Тютчев относился слишком критично. 

Что касается революционно-демократичного лагеря, то только 
за высказывание Фёдора Ивановича Тютчева «Всякие попытки к 
политическим выступлениям в России равносильны стараниям 
высекать огонь из куска мыла» его должны были подвергнуть 
остракизму при жизни и забвению после смерти. 

Ничего удивительного, что его политические сочинения были 
изданы только один раз в XIX в. [1], один раз на рубеже веков, [2] и 
один раз в ХХ в. в Париже [3].



96

ХХ век для России – век господства революционно-
демократических идей. Но ирония истории: предать забвению Фёдора 
Ивановича Тютчева не удалось, благодаря стихам о природе. 

И лишь в XXI в. произошло возрождение понимания Фёдора 
Ивановича Тютчева как политического философа. 

Причиной появления настоящего философско-
политологического наследия стал долгий опыт дипломатической 
службы. Фёдор Иванович Тютчев был зачислен на службу в 
Государственную коллегию иностранных дел в начале 1822 г. На тот 
момент ему было 18 лет. Двадцать лет дипломатической службы с 
самого начала взрослой жизни дали свой результат. За это время были 
заложены и трансформировались его взгляды на жизнь, дипломатию 
и западно-европейское общество.

Понимание политической ситуации в Европе Фёдор Иванович 
Тютчев в конечном итоге выразил в 1867 г. словами:

Давно на почве европейской, 
Где ложь так пышно разрослась, 

Давно наукой фарисейской 
Двойная правда создалась

В приведенных выше рифмованных строках почти в чистом 
виде сформулирована идея двойных стандартов. Если вчитаться 
в эти строки, то перед нами одно из самых удачных и, вероятно, 
одно из самых первых определений феномена политики «двойных 
стандартов». 

Велика вероятность того, что причиной такого заключения 
стали события 1829 г. в Греции, когда Россия и Британия боролись за 
влияние в этой стране. 

Согласно Википедии, в политической науке основоположником 
и открывателем идеи двойных стандартов считается Фридрих Ницше, 
жизнь которого пришлась на гораздо более поздний период [4].

Термин «двойной стандарт» первоначально не имел негативного 
подтекста и использовался в технической и финансовой сферах, 
например, для обозначения использования двух металлов (обычно 
золота и серебра) в качестве денежных единиц в фиксированном 
соотношении друг к другу. 
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В 1764 г. в «Собрании брошюр библиотеки Эймса» (том 16, 
выпуски 1–9), который представляет собой «собрание монографий, 
связанных с историей и цивилизацией Индии, а также британским 
опытом в Индии с XVIII по XX века». Но и в этом источнике термин 
используется как и ранее.

В XIX в. термин начинает использоваться в других смыслах. В 
1834  г. вышла статья Джеймса Энделла Тайлера «Происхождение, 
природа и история клятв» из The Law Magazine (том 13) содержит 
следующий отрывок: «Однако главное возражение против 
использования клятвы состоит в том, что она устанавливает двойной 
стандарт правдивости: она признает принцип, согласно которому 
с помощью некоторых человеческих замыслов возможно усилить 
обязательство говорить правду; принцип, по нашему мнению, стандарт 
совершенно ложный и чреват самыми пагубными последствиями».

Использование этого термина в моральном смысле появилось на 
более позднем этапе, а самый ранний известный письменный пример 
этого слова появился в статье 1872 г. «Несправедливые суждения 
по вопросам морали» из The Ecclesiastical Observer (том 25) в ответ 
на лекцию Джозефин Батлер: «Миссис Батлер связывает нынешнее 
неравенство в требованиях общества к мужской и женской морали 
с естественной тенденцией более сильных одерживать победу над 
более слабыми».

В XIX в. начался и анализ причин употребления этого термина. В 
статье 1886 г. «Двойные стандарты морали» из «Friends’ Intelligencer в 
объединении с Friends’ Journal» (том 43): «Двойные стандарты морали 
во многом обязаны своим постоянным существованием отсутствию 
общих взглядов на мораль со стороны мужчин и женщин, особенно в 
более изысканных классах общества».

С тех пор этот термин постоянно использовался, часто в 
контексте двойных стандартов по признаку пола, когда мужчинам и 
женщинам предлагали придерживаться разных стандартов морали. 
Например, в книге Джеффри Анкетелла Стаддерта Кеннеди «Воин, 
женщина и Христос: исследование превосходства Христа» 1928 года 
эта проблема описана так: «То, что было правильным для Джека, 
было неправильным для Джилл».

Философско-политическое же осмысление политики двойных 
стандартов в науке получит гораздо позже. И здесь можно наблюдать 
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ситуацию, когда Ф. И. Тютчев чётко и правильно отразил сущность 
этого явления в западно-европейской жизни.

При этом Фёдор Иванович Тютчев до самого конца своей жиз-
ни оставался  глубоким и горячим патриотом своей Родины. В мае 
1850 г. Тютчев писал: «Нет, карлик мой! Трус беспримерный! Ты, как 
ни жмися, как ни трусь, Своей душою маловерной Не соблазнишь 
Святую Русь…»

Считается, что эти строки адресованы приглашённому на роль 
короля Греции из Баварии Оттону, который впоследствии предпочёл 
Британию России. Дипломатическая карьера Ф. И. Тютчева в ос-
новном приходится на время правления Николая I. Его правление – 
это время дипломатических и военных поражений России, связанных 
с её социальной и военной отсталостью. Трезво оценивая свою 
современность, Ф. И. Тютчев оставил богатое и до наших дней 
актуальное философско-политическое наследие.
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