
С Т О Р И  О Г Р А Ф И Я

В. Ф.  С Е М Е Н О В  

ЧАРТИЗМ В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Последний, наиболее обстоятельный обзор зарубеж ной литературы  о чартизме 
был сделан академиком Ф. А. Ротш тейном более чем тридцать лет тому н а з а д 1. 
С  этого времени в Англии были опубликованы  новые работы частью  общего харак
тера — по истории рабочего движ ения первой половины XIX в., частью  специаль
ного — по отдельным вопросам чартизма. Эти работы принадлеж ат представителям 
самы х различны х политических группировок. Бурж уазны е либеральны е, ради каль
ные и лейбористские авторы достаточно отчетливо вы явили свои взгляды  на этот 
замечательны й период истории революционного рабочего движ ения Англии. Много 
•сделано по изучению  чартизм а английскими историками-коммунистами.

В настоящ ем обзоре делается попы тка разобраться в названны х направлениях 
английской литературы  о чартизме за последнее тридцатилетие и подвести некото
рые итоги изучения его в А нглии за  этот период. В Статье рассматриваю тся работы, 
имеющ ие непосредственное отнош ение к  истории чартизма.

1

Бурж уазны е либеральны е авторы  обычно уделяю т очень мало внимания чар 
тизму, ограничиваясь сухим кратким  очерком в общих р а б о та х 2, или совсем пы 
таю тся обойти чартистское движение. Ярким примером в этом отнош ении является 
книга известного либерального историка Дж. М. Тревельена. В главе X VII, назван
ной «М ежду двумя биллями о парламентской реформе» (1832—1867), автор ухитрил
ся  ни разу  не упомянуть о чартизме, хотя его книга и посвящ ена рассмотрению  
социальной истории А н гл и и 3. '

Однако некоторые бурж уазны е историки более левого, либерально-радикального 
кры ла заним ались и заним аю тся довольно усердно изучением  чартизма. Обычно 
это делается в связи  с излож ением общей истории английского радикализм а, в ко
торой чартизм у отводится значительная, но явно подчиненная, несамостоятельная 
роль. Среди авторов радикального направления первое место безусловно принад
л е ж и т  С. М аккоби, написавш ему пятитомную  историю английского радикализма 
(с 1762 по 1914 г.). Н ас больше всего интересует третий том его большого труда, 
охваты ваю щ ий 1832—1852 гг. Этот том был впервые опубликован в 1935 г. и  переиз
дан в 1955 г . 4 В згляды  М аккоби на чартизм  можно считать типичными для  ради- 
калов-либералов. М аккоби признает чартистское движ ение достаточно ш ироким и 
д а ж е  могучим, но видит его возникновение и развитие исклю чительно в предш ест
вующем радикальном движ ении А нглии конца X V III и первой трети X IX  в.

Радикализм , по мнению Маккоби, проник в среду наиболее развиты х и образо
ванны х рабочих. Ловетт и его друзья  в 1836 г. основали «Лондонскую ассоциацию

1 Ф. А. Р о т ш  т е й н. Н овая литература о чартизме.— «Архив К. М аркса и 
Ф. Энгельса», 1924, кн. I; второе издание в 1928 г.

2 См. «Cambridge M odern H istory», vol. X, ch. XXI; vol. XI, ch. I. Cam bridge, 
1907—1909.

3 G. M. T r e v e l y a n .  E nglish  Social H istory. London, 1944 (книга эта в даль
нейш ем неоднократно переиздавалась в Англии и США).

4 S. M a c c o b y .  E nglish  Radicalism , vol. I l l  (1832—1852). London, 1935; 
2 ed.— 1955.
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рабочих». Это были представители «крайних радикалов» в рабочем классе. Лондон
ские рабочие-радикалы  установили затем  связь с Бирмингамским политическим сою
зом, а такж е с ш отландскими радикалами. Результатом  совместной деятельности 
лондонских, бирмингамских и части ш отландских радикалов и явились первы е чар
тистские документы  — Н ародная харти я из ш ести пунктов и Н ациональная петиция 
в парламент, опубликованные в 1838 г. Оба документа содерж али требование демо
кратического всеобщего избирательного п р а в а 5 . О публикование Народной хартия 
и Н ациональной петиции открыло новый, «чартистский» этап движ ения (1838— 
1839 гг.) 6 . Таким образом, М аккоби рассматривает чартизм  к ак  одну из ф аз бур
ж уазного радикализма, распространивш его свое влияние, в отличие от предыдущ их 
периодов, на часть рабочих. Каких-либо специфических причин, породивших чар
тизм именно как  рабочее движение, М аккоби не видит. Чартизм, развивавш ийся 
в 1837—1838 гг. в Лондоне, Бирмингеме, Глазго, по мнению Маккоби, был прямым, 
естественным порождением предш ествующ его радикализм а и в чартистских требова
ниях  не было ничего специф ически нового, чего не вы ставлялось радикалам и ранее. 
С ам ая идея созыва чартистского национального конвента принадлеж ала, по мнению 
Маккоби, такж е радикалам — Аттвуду и другим бирмипгамцам 1. Правда, в это же 
время на Севере среди фабричных рабочих велась пропаганда за  отмену нового за 
кона о бедных. Наиболее выдаю щ имися лидерами этого движ ения были Остлер, 
Стифенс и  О’Коннор. Но М аккоби считает, что эта пропаганда лиш ь вредила делу 
чартизма. О’Коннор был «не кем другим, как  демагогом». Его деятельность, так же 
как  и выступления О стлера и Стифенса, по мнению Маккоби, сослужили «плохую 
службу» делу борьбы за хартию. Ночные митинги, происходившие на Севере в свое
образной обстановке, с горящ ими факелами, заряж енны м и пистолетами и т. п., воз
буж дали «неуравновеш енных рабочих» и грозили опасностью движению  за хартию  8.

Особенно вредным М аккоби считает то «обожание» О’Коннора, которое наблю
далось на Севере среди рабочих, что позволяло О’Коннору произносить «безответст
венные и заж игательны е речи и заявлять, что он никогда ни от кого ничего не полу
чал и не будет получать ни места, ни денег, ни  должностей... будь то виги, тори 
или ради кал ы »9 . М аккоби откровенно признает, что ф акельны е ш ествия рабочих 
Севера, поощ ряемые О’Коннором, внуш али чувство страха состоятельным людям 10..

О тдавая полное предпочтение «партии моральной силы» перед «партией ф изи
ческой силы», М аккоби в соответствии с этим характеризует и деятельность первого 
чартистского конвента, подчеркивая благоразумие правого его кры ла и выраж ая, 
сож аление по поводу отсутствия единства в рядах участников конвента. При этом 
он пы тается возложить ответственность за  отсутствие единства в конвенте целиком 
на сторонников О’Коннора п .

М аккоби осуж дает и последующ ее создание Н ациональной чартистской ассоци
ации, поскольку она стремилась стать независимой от радикалов. В противовес 
ассоциации М аккоби восхваляет «Новую народную организацию » Л оветта, пы тав
ш ую ся изы скать средства для народного просвещ ения. Вообще М аккоби с явным 
недоброж елательством рассматривает движ ение на Севере. Он преподносит его как  
«движение голодных рабочих», целью  которых было добиться политических прав, 
чтобы улучш ить свое экономическое положение. Рабочим, по мнению Маккоби, бы
ла  якобы непонятна и недоступна та «высокая и благородная цель», к которой стре
мились Л оветт и его друзья в Лондоне 12 . М аккоби осуж дает и последующую борь
б у  чартистов с ф ритредерам и 13, а такж е упорство сторонников О’Коннора, боров
ш ихся против соглаш ения со Ст.ерджем, который «пытался примирить буржуазию» 
■с рабочим классом 14 .

   4

5 S. M a c c o b y .  E nglish  Radicalism , vol. III. 1955, p. 166.
6 Ibid., p. 167.
7 Ibid., p. 169.
8 Ibid., p. 179—180.
9 Ibid., p. 180.
10 Ibid., p. 182.
u. Ibid., p. 190, 194, 202.
12 Ibid., p. 214.
13 Ibid., p. 215.
14 Ibid., p. 228.
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П ризнавая большую роль Эрнеста Джонса, вклю чивш егося во второй половине 
40-х годов в чартистское движение, Маккоби, однако, и его расценивает как  пред
ставителя радикализм а, как  «наиболее замечательного ультрарадикального политиче
ского деятеля  А нглии в течение всей последующ ей четверти XIX столетия» 15.

Весьма неточно, с явны м ж еланием  ум алить значение события рисует Маккоби 
чартистскую  манифестацию  10 апреля 1848 г. По его мнению, чартистов собралось- 
не очень много и О’Коннор был вполне прав, отказавш ись от открытого столкнове
ния с превосходящ ей вооруженной силой полиции и добровольцев-констеблей 16.

Д альнейш ая история рабочего движ ения после «чартистской опасности» 1848 г . 17, 
по Маккоби, состояла целиком в подчинении рабочих руководству радикалов, зан я 
тых подготовкой парламентской реформы 1867 г. В целом чартизм  трактуется Мак
коби лиш ь как  эпизод в общей истории английского бурж уазного радикализма, в. 
котором рабочие не играли никакой самостоятельной политической роли.

Н ет нуж ды  опровергать пункт за пунктом несостоятельность концепции М акко
би, который намеренно не ж елает видеть в чартизме выступление на политическую  
арену нового класса — пролетариата, его первых попыток проявить свою классовую  
солидарность. Он не увидел в чартистском движ ении А нглии наметивш ихся 
тенденций, правда, пока ещ е не совсем четких, осудить капиталистическую  систему 
в целом и  противопоставить ей систему социалистического общества. П редвзятая 
точка зрения автора-радикала, рассматриваю щ его чартизм  как  простой придаток 
радикализм а, антиисторична и противоречит общ еизвестным ф актам  истории чар
тизма, в частности имевш ей место ожесточенной борьбе чартистов с радикалами,, 
чего не мож ет отрицать и сам Маккоби.

Радикально-либеральная точка зрения на чартизм развивается и  в некоторы х 
других работах, появивш ихся в последнее десятилетие. К  ним относятся моногра
фии Д. У ильямса и Р. Дж. Конклина, посвящ енны е ж изни и деятельности выдаю
щ ихся чартистских деятелей: Д ж ону Ф росту и  Томасу К у п е р у 18, а такж е общ ая 
работа по истории чартистского движ ения в Ш отландии, написанная Л . К. Райтом 19. 
Все три названны х автора развиваю т те ж е мысли, что и М аккоби; сочувствуя «пар
тии моральной силы» и резко осуж дая О’Коннора и  его «сторонников физической си
лы», они оплакиваю т «неразумный» разры в чартистов с радикалам и и нежелание- 
их работать совместно с последними; больше всего их удовлетворяет смена «гру
бой», насильственной ф азы  борьбы рабочих «мягкими» и «культурными» формами 
движ ения — тред-юнионизмом, просветительством, различными формами коопера
ции, борьбой с алкоголизмом и т. д. Но в каж дой из названны х книг есть и свои: 
особенности, на которых следует остановиться.

Работа Уильямса, опубликованная Уэльским университетом, носит характер- 
биографического и в то ж е время локального исследования. В первую очередь авто
ра интересует личность Дж она Фроста, его семья, друзья, колорит местной провин
циальной ж изни  К орнуэлла в 30—40-х годах XIX в. Д. Уильямс тщ ательно подбирал 
источники для своей монографии. Ему удалось, в частности, собрать большой ме
муарный материал. Он детально изучил по архивным материалам  судебный процесс 
Фроста. В книге есть некоторые интересные подробности, относящ иеся к своеобра
зию промыш ленного переворота в Уэльсе. О бщ ественная деятельность Фроста пока
зана в конкретной обстановке ж изни  провинциального города, где наблюдалась ост
р ая  борьба п равящ ей  клики  с радикальной оппозицией. В книге хорошо подчеркну
та идейная связь Фроста с знаменитым радикально-демократическим публицистом 
Уильямом Коббетом. Ньюпортское восстание 1839 г. описано в книге живо и конк
ретно. Автор уделяет много внимания анализу судебного процесса Фроста, причем ему 
убедительно удается доказать ф акт давления на судей со стороны вигского прави
тельства и  самого двора 20 . Ярко рассказано, например, об угрозах и административ

16 S. M a c c o b y .  E nglish  Radicalism , vol. II I . 1955, p. 268.
16 Ibid., p. 281.
17 Ibid., p. 285 и сл.
18 D. W i l l i a m s .  John Frost. A S tudy in  C hartism . Cardiff, 1939; R. J. C o n k l i n .  

Thom as Cooper th e  C hartist (1805—1892). Colum bia U niversity . Manila, 1935.
19 L. C. W r i g h t .  Scottish C hartism . E dinburgh, 1953.
20 D. W i l l i a m s .  John Frost..., p. 291.
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ном давлении на Фроста со стороны министра внутренних дел, известного вига Дж о
на Росселя, автора билля о парламентской реформе 1832 г . 21

Своим ф актическим материалом книга У ильямса полезна и для советского исто
рика. Но подлинным научны м исследованием эту работу назвать  нельзя, это типич
ное описательное, ф актограф ическое излож ение событий ж изни  Ф роста без доста
точной связи  ее с историей самого чартизма. П реж де всего биограф выводит ради
кализм  Ф роста не столько из общ ественных противоречий эпохи, сколько из узкой 
местной борьбы Ф роста с ньюпортскими вигами, стоявш ими у  власти и  причинив
ш ими Ф росту большие личные неприятности и материальны е у б ы тк и 22. О рабочем 
движ ении  в Уэльсе Д. Уильямс говорит, но явно недостаточно, сам ая  связь  Фроста 
•с горнякам и Ю жного Уэльса для  читателя остается по сущ еству неясной 23. К ак у  
многих других бурж уазны х историков чартизма, у  У ильямса имеется явн ая  тенден
ция свести все участие Фроста в движ ении 1839 г., в особенности его роль в ноябрь
ском выступлении, к  чисто «вынужденному акту». У ильямс сообщает, что Фрост 
•будто бы сам заявл ял  судьям о том, что заговорщ ики заставили  его насильно при
нять участие в походе на Ньюпорт, угрож ая в противном случае «выжить» его и его 
•семью из Н ьюпорта 24. Однако при этом У ильямс ссы лается всего лиш ь на одну за
м етку в маленькой провинциальной газете «Shrew sbury», не подтверж дая ее каки 
ми-либо документальны ми данными.

Автор не дает определенной оценки ноябрьским событиям 1839 г. в Ныопорте и 
их роли в истории чартистского движения. Он констатирует лиш ь, что это был «кри
тический момент в истории чартизма». М ежду тем даж е ограниченный материал, 
приведенны й Уильямсом о движ ении рабочих в Уэльсе и  М онмаутшире, позволяет 
предполож ить, что ньюпортские события ноября 1839 г. вовсе не были таким  «ма
леньким », «ничтожным» эпизодом, как  это обычно стараю тся доказать бурж уазны е 
историографы чартизма. Страх правительства перед чартистским движ ением  в кон
це 1839 и  начале 1840 г. объяснялся как  общим широким размахом чартизм а по 
всей Англии, так  и наличием громадного недовольства на юго-западе Англии. Эта 
•сложность и напряж енность обстановки автором в долж ной степени не вскрыта.

Работа Конклина близка по своему характеру  книге Уильямса. Но в отличие от 
У ильям са, Конклин больше уделяет внимание чартистскому движению  в целом.

Томас Купер, которому посвящ ена книга Конклина, прош ел длительны й путь 
от религиозного сектантства к  чартизм у и  свободомыслию и затем  снова возвратился 
к  религиозному сектантству. Кроме того, это был, подобно Л оветту, один из энту
зи астов  просвещ ения рабочих, создания рабочих школ, просветительны х клубов, 
организации  чтения различны х лекций среди рабочих и т. д. Весьма своеобразно 
было отнош ение К упера к  О’Коннору и другим вож дям  чартистов в связи  с коле
баниями самого К упера.

Н асколько автору удалось вы яснить причины  эволюции Купера, оценить его 
роль в чартизме, показать типичность его к ак  одного из руководителей чартизма?

П режде всего следует указать, что взгляды  Конклина на чартизм  — типично 
радикально-либеральные. «Чартизм — прямой потомок старого радикального дви
ж ения конца X V III в.»,— заявляет  без всяких оговорок К онклин 25. Самым сильным 
стимулом для  чартистского движ ения была, по его мнению, ненависть рабочего клас
са  к  новым законам  о бедных. Ссылаясь на бурж уазного историка чартизм а Ховела, 
Конклин подчеркивает большое значение для возникновения чартизма неурож ая 
1837 г. 26. Сторонники «моральной силы» в Лондоне направили движение, пиш ет К он
клин, по правильном у пути, но скоро, по мере увеличения популярности чартизма, 
в движ ении за Хартию обнаруж ился новый «дух» — «дух м ятеж а и разруш ения». 
«Ловетт — основатель и душ а первоначальной чартистской ассоциации — стоял, как  
скала, защ и щ ая политику последовательной реформы» 27. Однако сторонники О’Кон
нора пользовались каж ды м  случаем, чтобы разруш ить мирную  деятельность лон

21 Ibid., р. 180—182.
22 D. W i l l i a m s .  John  Frost..., p. 19.
23 Ibid., ch. IV.
24 Ibid., p. 289.
25 R. J. C o n k l i n .  Thom as Cooper..., p. 28.
26 Ibid., p. 57.
27 Ibidem .
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донской о рган и зац и и 2?. О’Коннор изображ ается Конклином к ак  беспринципный д е 
магог, честолюбец, полный тщ еславия и  себялюбия... Знаменитую  чартистскую  газе ■ 
ту «The N orthern  Star» К онклин всячески третирует, осмеливаясь сравнивать ее 
с «желтой прессой наш их дней». Он солидаризируется в  этом вопросе со своим глав
ным авторитетом — Х овелом 29.

П ревращ ение К упера в чартиста Конклин объясняет главным образом влиянием 
чартистских митингов, личным воздействием самого- О’Коннора; «пленившего» мо
лодого К упера, который по своей натуре был как  бы прирож денны м проповед- 
ником-оратором 30. Таким образом, вопрос об «обращении» К упера, присоединении его 
к чартизму объясняется автором чисто психологически, по аналогии с историей рели
гиозного сектантства. В книге не вы яснена роль, социальных влияний, не отмечает
ся, какое впечатление на К упера произвели народная нуж да, рост народного движ е
ния, подъем активности массы  рабочего класса. Все дело представляется в виде 
своеобразного психологического переворота, происшедшего в Купере, который нео
ж иданно превратился из религиозного сектанта в восторженного и  фанатичного 
поклонника О’К он н ора31. Скоро К упер стал видным чартистом-пропагандистом и 
лектором в своем городе Л ейстере. О снованная им Ш експировская чартистская ас
социация, в которой К упер играл роль «генерала», была довольно многочисленной 
организацией, насчитывавш ей в 1842 г. 2300 ч л ен о в 32. Наибольш его подъема дея
тельность К упера достигла летом 1842 г. во время всеобщей стачки, когда он. вы
ступал за дальнейш ее развитие стачки, вплоть до прим енения «физической силы» 33. 
К упер ж е был одним из авторов (вместе с Бронтерром О’Брайеном) проекта созда
ния Н ациональной чартистской ассоциации 34. Но в марте 1843 г. он был приговорен 
к двухгодичному тю ремному заключению . В тюрьме с Купером произош ел новый 
перелом, он реш ительно отказался от насильственных методов борьбы. В дальней
ш ем К упер стал противником О’Коннора и  по требованию последнего был исключен 
из конвента в 1846 г. С этих пор К упер становится сторонником исклю чительно про
светительной пропаганды  среди рабочих, хотя его имя как  чартиста упоминалось 
еще и в 50-е го д ы 35. Отход К упера от революционного чартизм а автор объясняет 
психологическим моментом, главным образом его личной неприязнью  к  О’Коннору 
и Джонсу.

Т аким  образом, роль К упера как  радикального попутчика чартистского движ е
ния, лиш ь временно оказавш егося в его рядах, а затем  покинувш его эти ряды, ав
тором не понята. Весьма парадоксальны м является  общий вывод К онклина о том, 
что К упер (так ж е как  и Ловетт) отличался глубоко прогрессивными взглядами, в 
то врем я как  О’Коннор и О’Б райен  были, наоборот, реакционерами. О казывается, 
К упер и  Л оветт исходили из признания промыш ленной револю ции и хотели с по
мощью просветительства поднять рабочих до уровня образованны х лю дей своей 
эпохи, в то время как  О’Коннор и О’Брайен будто бы стремились лиш ь восстановить 
преж нее положение, сущ ествовавш ее в Англии до револю ции36.

В работе Л . К. Р ай та «Ш отландский чартизм» имею тся некоторые полож итель
ные стороны 37. Задача, поставленная автором,— показать чартистское движ ение в 
Ш отландии — вполне своевременна. Х отя из общих работ по истории чартизм а и 
до Райта было известно о многочисленных чартистских митингах и вы ступлениях 
в Глазго, Эдинбурге и других городах Ш отландии, все ж е специального исследо
вания по вопросу о ш отландском чартизме до сих пор не было. Исследование Райта 
заполняет в этом отнош ении сущ ественный пробел. Безусловно следует отметить и 
громадный местный материал, привлеченны й автором.

28 R. J. C o n k l i n .  Thom as Cooper..., p. 57.
29 Ibid., p. 60.
30 Ibid., p. 68.
31 Ibid., p. 70.
32 Ibid., p. 97, 110—111.
33 Ibid., p. 145.
34 Ibid., p. 172.
35 Ibid., p. 391; ср. сходную характеристику К упера в м ем уарах Г. Гаммеджа 

«История чартизма». СПб., 1907 г., стр. 234.
36 R. J. C o n k l i n .  Thom as Cooper..., p. 330.
37 См. рецензию  Н. А. Ерофеева на книгу Райта.— «Вопросы истории», 1955, № 11.
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Райт в своей работе показал тесные связи, сущ ествовавш ие м еж ду английскими й  
ш отландскими чартистами, ; хотя и старался всюду подчеркнуть независимость шот
ландского рабочего движ ения от английского. Очень ценны  те места ' монографии, 
где говорится об участии в чартистском движ ении ш отландских тред-юнионов. В т о ж е  
время Райт нарисовал яркую  картину активной .деятельности местных ш отландских 
радикалов, прилагавш их BGe усилия к  тому, чтобы удерж ать рабочих под своим- 
влиянием и руководством. Автор вскры вает многообразие форм шотландского чар
тизма, объясняю щ ееся преобладанием в движ ении представителей бурж уазны х и 
мелкобурж уазны х слоев. Он показы вает клубное движ ение (в одном Эдинбурге бы
ло  11 клубов, с числом членов от 20—25 до 200 в каж дом ), чартистское церковное 
движение, образование в Эдинбурге и других городах : чартистской национальной 
гвардии и т. д. 38 Райту удалось ярко обрисовать подъем чартизм а в Ш отландии ле
том 1848 г. (демонстрация 12 июня 1848 г.) 39.

Таким образом, труд Райта значительно расш иряет наш е представление о чар
тистском движ ении как  в отношении территориального его распространения на се
вер, так  и в смысле своеобразия и  разнообразия форм самого движения.

Однако в  целом работа Р айта написана с позиций, враж дебны х социализму и  
революционному рабочему движению. Автор стремился истолковать большой ф акти
ческий материал, собранный им, в явно тенденциозных целях. • .

П режде всего характерна сама оценка Райтом чартистского движ ения, приводи
м ая в его книге. Чартизм, по мнению Райта, никогда не имел ясной цели и отчет
ливых идей и исходил, с одной стороны, и з наследия, оставленного политическими 
радикалами конца X V III и начала XIX в., а с другой,— был вызван экономическими 
условиями 30—40-х годов XIX в. «Его корни леж али  глубоко в экономических усло
виях, в то время как  внеш ние формы его были чисто политические» 40. А нглийский 
чартизм, утверж дает Райт, вместо того чтобы сосредоточить все свои силы на борьбе 
за продолжение реформы (после 1832 г.), пошел по неправильному, «безнадежному» 
пути — по пути борьбы рабочих против предпринимателей 41. Таким образом, Рай т 
на самых первы х страницах своего исследования стремится ограничить задачи ра
бочего движ ения, затуш евать классовую  борьбу, лиш ить чартизм  характера глубо
кого социального движ ения. Впрочем, по мнению Райта, неудачная, противоречивая 
форма чартизм а имела место лиш ь в Англии; в Ш отландии было другое: там  рабо
чие якобы не вы ступали против предпринимателей, там не было места для  вожаков, 
проповедовавш их применение ф изической силы, там наблюдалось сотрудничество, 
классов, там чартизм оказался «творческим», «конституционным» 42.

Основная мысль автора книги — обособленность и  полное своеобразие ш отланд
ского рабочего движ ения в период чартизма. Чтобы доказать это, он прибегает к  
«теории трех ф аз шотландского чартизма»: 1) английская ф аза — 1836—1839 гг.; 
2) ш отландская ф аза — 1839—1842 гг. и 3) ирландская ф аза — 1842—1848 г г .43 Это- 
деление истории шотландского чартизм а на три «совершенно отчетливые фазы» яв 
но надуманно. В действительности резкого национального различия меж ду тремя 
названны м и ф азами в Ш отландии не было. Влияние английского чартизм а на ш от
ландский не прекращ алось и  во втором и в третьем периодах. «Конституционный», 
чисто ш отландский период, по характеристике Райта, вовсе не оригинален для  
Ш отландии, поскольку преобладание радикалов-реформистов в разны е периоды чар
тизма наблюдалось и в Англии в разны х районах (например, в Лондоне и Бирминге
м е). Автор почему-то считает, что в третий период в Ш отландии все движ ение сво
дилось лиш ь к  выступлению  ирландцев, хотя он сам  ж е приводит многочисленные 
ф акты  выступлений английских и ш отландских рабочих в том ж е 1843 г. Самих ир
ландцев Райт склонен рисовать чрезмерно «кроткими» и «нетребовательными», до
вольствую щ имися низким уровнем жизни, и читателю  становится в конце концов

38 L. С. W r i g h t .  Scottish  C hartism , p. 194, 195, 199—200.
39 Ibid., p. 197.
40 Ibid., p. 8.
41 Ibid., p. 7.
42 Ibid., p. 21.
43 Ibidem .
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даж е непонятным, в чем ж е вы раж алось ш отландско-ирландское д в и ж ен и е44. Но 
ф акты , приведенные в монографии Райта, наталкиваю т на другой вывод. Они убеж 
даю т, что в Ш отландии в конце 40-х годов происходило углубление классовой борь
бы, что рабочие — англичане, ш отландцы и ирландцы  — совместно боролись и здесь 
против предпринимателей в период чартизма, что в Ш отландии, как  и в Англии, 
ш ла весьма ож есточенная борьба меж ду умеренными — «конституционалистами» и 
револю ционными лидерами — «экстремистами» и что в общем ш отландское рабочее 
движ ение развивалось в том ж е направлении и с той ж е закономерностью, как  и в 
Англии, хотя и с некоторым своеобразием.

В частности, правильны м надо считать замечание автора о том, что промыш лен
ный переворот произош ел в Ш отландии позднее, чем в Англии, и  это, конечно, ска
зы валось на структуре рабочего класса Ш отландии в период чартизма.

2

Кроме радикалов, историей чартизма в А нглии занимались в течение последних 
десятилетий  многие историки лейбористского лагеря, считаю щ ие себя «историками 
по преимущ еству» английского рабочего движ ения. Сюда относятся прежде всего 
ш ироко известные работы супругов Хаммонд — «Эпоха чартистов 1832—1854 гг.» 45 и 
«М рачная эпоха или эпоха недовольства»46. В торая книга по сущ еству является 
несколько сокращ енны м излож ением первой, сохраняя все основные идеи авторов, 
сф ормулированны е ими в «Эпохе чартизма».

И сследование Хаммондов не дает подробной истории чартизма как  политического 
движ ения. Авторы ставят себе задачей вы яснение лиш ь обстановки, условий, в ко
торых оно происходило. Их интересую т в первую очередь причины возникновения 
чартизма, а такж е причины его прекращ ения. Книга паписана на обширном мате
риале самого разнообразного характера, кропотливо воспроизводящ его социально- 
экономическую  и культурную  ж изнь рабочих различны х промыш ленных центров 
Англии первой половины XIX в. В восемнадцати главах книги подробно рассказы 
вается о быте крупны х и  более мелких фабричных городов Англии 30—40-х годов. 
Самому чартизм у в книге уделена сравнительно небольш ая глава (глава XIV) под 
заглавием  «М ятеж »47, в которой чартистское движ ение рассматривается весьма 
скупо и не оригинально. В последней главе 48, озаглавленной «Начало всеобщего до
вольства», говорится об улучш ении экономического полож ения рабочих в конце 
40-х и в 50-х годах XIX в.

К нига Хаммондов освещ ает многие конкретные стороны в ж изни  английского 
рабочего класса, но с методологической точки зрения она явно несостоятельна. Р а 
бота эта совершенно дезориентирует читателя, сводя все причины  чартистского 
движ ения к  недовольству рабочих бытовыми условиями, в частности к их «непри
вычке», к неприспособленности к новым тяж елы м  городским условиям. Стоило 
только с течением времени городской, коммунальной ж изни несколько улучш иться, 
и недовольство рабочих сразу ж е исчезло, чартисты  полностью прекратили свою де
ятельность. Борьба рабочих за Хартию стала сразу бесцельной. Такова основная 
идея книги Хаммондов.

По мнению авторов, противоречивая обстановка в А нглии первой половины 
XIX в. находит полную параллель с историей древнего Рима первы х столетий наш ей 
эры, когда в обществе тож е наблюдалось громадное недовольство. Реформы  Августа 
в I в. и Антонинов во II в. н. э., направленны е на развитие муниципальной жизни, 
способствовали, однако, успокоению общ ества 49. Римское правительство, содействуя

44 L. С. W  г i g h  t. Scottish C hartism , p. 15—16, 161—162.
45 J. H a m m o n d  and В. II a m  m  о n d. The Age of the  C hartists 1832—1854.

London, 1930.
46 J. И a m m o i i d  and B. H a m m o n d .  The B leak Age. London, 1934 (переизд,—

1947); см. такж е J. H a m m o n d  and B. H a m m o n d .  The Skilled  Labourers,
1760—1832. London, 1917.

47 В книге «The B leak Age» ей соответствует X  глава под тем ж е заглавием 
и с тем ж е содержанием.

48 В книге «The B leak Age» она озаглавлена «Новый дух».
49 J. H a m m o n d  and В. H a m  m о n d. The Age of the C hartists, p. 14—15.
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ш ирокому развитию  муниципальной ж изни, тратило много средств на украш ение 
городов и устройство общ ественных праздников. У частвуя в общ ественных зрели
щ ах, бедняки в результате этого чувствовали себя равны ми богатым. Английское 
правительство, рассуж даю т авторы, должно было бы такж е встать на подобный 
путь управления. Проповедь Хаммондами «классового мира» м еж ду предпринима
телям и и рабочими ф ормулируется в таком откровенном виде: «Нужно было создать 
атмосферу духовной симпатии м еж ду правительством и управляемыми, м еж ду раз
личными классам и »5а. К сожалению, сетуют авторы, английское правительство не 
сразу  поняло это. Кестлри и Сидмаут дум али править при помощи террора. «Но, к 
счастью, в Англии все ж е победила партия реформы. П иль и Юм действовали уж е 
противоположными методами» 61.

Рабочий класс рассматривается Хаммондами как  какой-то большой, но неразум 
ный ребенок, которым господствующий класс и правительство могут всецело руко
водить, овладевая его (рабочего класса) воображением 52 или добиваясь покорности 
рабочих путем некоторого улучш ения их материального уровня и культурно-бытовых 
условий.

Общий вывод о чартизме у  Хаммондов ничем не отличается от выводов истори
ков бурж уазно-радикального направления. По мнению Хаммондов, чартизм  был 
исклю чительно временным явлением  в истории рабочего класса Англии. Когда чар
тизм прекратился, рабочее движ ение переклю чилось на борьбу за разные реформы: 
веформу образования, реформу здравоохранения, переш ло в движ ение трезвенников, 
в тред-юнионизм и т. д .53. К лассовая ненависть уступила место мирному классовому 
сотрудничеству, наивно заявляю т авторы 54.

Более серьезны й и более научный характер носят работы видного историка- 
лейбориста Дж. Коула, автора нескольких больших работ по истории английского 
рабочего д в и ж ен и я 55.

Д ля наш ей цели достаточно разобрать две работы Коула: «Краткую  историю 
британского рабочего движения» (первый том) и «Чартистские портреты», чтобы 
составить представление об общей концепции, манере излож ения и характере ма
териала, привлеченного лейбористским историком.

Коул несомненно крупны й специалист по истории английского рабочего дви
ж ения. П риведенный перечень его трудов наглядно демонстрирует энергию Коула 
как  исследователя. Коул хорошо знает источпики по истории чартизма: рабочую 
прессу, мемуары, материалы  судебных процессов, документы  по истории тред-юнио
нов. В последних работах, написанны х совместно с Постгейтом, значительно усилен 
экономический материал, относящ ийся к  эпохе чартистского движ ения. Коул изла
гает историю чартизм а как  развитие самостоятельного английского рабочего дви
ж ения. По сравнению  с историками бурж уазного радикал-либерального лагеря  у  Ко
ула в этом отнош ении есть несомненные преимущ ества. Чартистское движение, по 
Коулу, было вызвано в основном экономическими причинами, связанными с про
мыш ленной револю цией в Англии. П олитическая программа, унаследованная от ра
дикалов и вы раж енная  в форме «шести пунктов», воодуш евила чартистов-рабочих, 
но она рассматривалась ими лиш ь как  средство к  проведению важ ны х экономических 
перемен 56.

Коул подчеркивает рост английского рабочего класса, его стремление к  объеди
нению, не игнорируя, однако, распадения чартизм а на враждую щ ие ф ракции и груп-

50 J. H a m m o n d  and В. H a m m o n d .  The Age of the C hartists, p. 32.
51 Ibidem.
52 Ibid., p. 39—40.
53 Ibid., p. 274—276.
64 Ibid., p. 276.
55 G. C o l e .  A Short H istory  of th e  B ritish  W orking Class M ovem ent 1789—1947, 

vol. I—III. London, 1948; е г о  ж е .  B ritish  W orking  Class Politics, 1832—1914. 
London, 1941; C hartist Portra its . London, 1941; G. C o l e  and R. P o s t g a t e .  The 
B ritish  People 1746—1946. New York, 1947; первое издание этой работы под загла
вием «The Common People 1746—1938» вышло в Лондоне в 1938; G. C o l e  and 
A. F i 1 s о n. B ritish  W orking  Class M ovement. Select D ocum ents 1789—1875. London, 
1951,

56 G. С о 1 e. A Short H istory..., p. 158.
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ппровкн. В частности, Коул придает большое значение Н ациональной чартистской 
ассоциации, которую радикалы, как  правило, третировали.

К оул сочувствует ж ертвам  правительственного террора, направленного против 
чартистского движ ения, указы вает на массовые аресты  чартистов, на длительны е 
тюремные заклю чения, на трагическую  судьбу почти всех чартистских лидеров. 
Особенно яркий м атериал в этом отнош ении дается Коулом в его книге «Чартистские 
портреты». Коул уделил внимание не только «партии моральной силы» во главе с 
Ловеттом и Аттвудом, но и «партии ф изической силы», руководимой О’Коннором, а 
такж е, в известной степени, и левому кры лу чартизм а — Дж. Гарни и Джонсу. П ри
чины неудачи чартизм а Коулом в общем определены правильно: политическая н е 
зрелость английского рабочего класса, его недостаточная организованность, ошибки 
лидеров движ ения, с одной стороны, и  вступление английского капитализм а в 
50-х годах в ф азу  «процветания» — с другой 57.

Однако ряд моментов в концепции Коула сближ ает его с историками-радика- 
лами, чьи  взгляды  были рассмотрены выше. С тараясь «беспристрастно» излож ить 
историю борьбы сторонников «физической» и «моральной» силы  в чартизме, Коул 
все ж е отдает явное предпочтение вторым. Так, лондонские рабочие, основатели Лон
донской ассоциации рабочих, были «трезвыми» и «настойчивыми» людьми, а О’Кон
нор — лиш ь «демагогом» 68. Стердж, определенный противник чартизма, у  Коула не 
только не разоблачается, но ф игурирует среди прочих лидеров даж е в «Чартистских 
портретах». «Чартистские портреты», написанны е в общем довольно эмоционально и 
читаю щ иеся с большим интересом, тем не менее производят странное впечатление 
своим подбором. Здесь и революционные чартисты — Фрост, О’Брайен, О’Коннор, 
Гарни, Джонс, и умеренные лидеры, сторонники мирной тактики  — Ловетт и Аттвуд. 
Имеются такж е портреты  и всякого рода попутчиков чартизм а и даж е просто совре
менников чартистского движ ения, непосредственно в нем не принимавш их никакого 
участия, а иногда прямо меш авш их ему (Стифенс, Купер, Остлер, Филден, Стердж ). 
И для  каждого из них у  Коула находится «доброе слово». Это поистине какое-то 
смеш ение в одно целое самых различны х в политическом отнош ении фигур и харак
теров, взяты х из пролетарской, бурж уазной и мелкобурж уазной среды.

Н ужно указать  еще на несколько моментов, которые бросаю тся в глаза при 
чтении работ Коула и оставляю т у  читателя своего рода чувство досады. Так, подоб
но радикалам , Коул склонен рассматривать движ ение северны х рабочих в период 
чартизма как  движ ение исклю чительно «голодного люда». «Голод и  ненависть,— 
пиш ет он,— были теми силами, которые создали чартизм  как  массовое движ ение 
британского рабочего класса» 59. Конечно, вытеснение рабочих, работавш их на дому, 
маш инны м производством создавало н а  Севере безработицу, сниж ение заработной 
платы, чрезвы чайно тяж елы е условия фабричного труда. Но можно ли  сводить всех 
участников чартистского движ ения на Севере только к  одним «голодным» и «безра
ботным» элементам? Не чувствуется ли  здесь ж елание автора подчеркнуть «сти
хийность» и «отчаяние» Севера по сравнению  с более «благонамеренными» и «скром
ными» в своих требованиях рабочими Лондона и Бирмингама?

С другой стороны, Коул, хотя и признает известные полож ительны е результаты  
чартизм а в смысле накопления рабочим классом опыта, в целом все ж е оценивает 
чартистское движ ение лиш ь как  пораж ение рабочих, подчеркивая в ряде мест абсо
лютную  «неизбежность» этого. Х арактеризуя конец деятельности О’Коннора, Коул 
пиш ет: «Без поддерж ки бурж уазны х радикалов рабочий класс был бессилен и чар
тистская револю ция вообще была невозможна. О’Коннор был несчастным лидером 
движ ения, заведомо обреченного на неудачу» б0. Такой ж е несчастной личностыо, 
отмечает Коул, был и Эрнест Джонс, принявш ий участие в движении, когда оно 
уж е шло на убы ль 6‘. Э. Джонс стал, по мнению  Коула, национальной фигурой

57 G. C o l e  and R. P o s t g a t e .  The B ritish People..., p. 171.
58 G. С о 1 e. A Short H istory..., p. 140; cp. G. C o l e  and R. P o s t g a t e .  The B ritish 

People..., p. 237.
59 G. C o l e .  C hartist Po rtra its , p. 1.
60 Ibid., p . 304—305.
61 Ibid., p . 351, 356.
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только тогда, когда, отказавш ись от полож ения лидера чартизма, он переш ел к со
трудничеству с радикалами в новом движении за парламентскую  реформу 1867 г . 62. 
Н етрудно заметить, что такое Чрезмерное подчеркивание зависимости рабочего 
класса от радикалов противоречит другим местам в работах Коула, где он подчер
кивает, наоборот, рост самостоятельного рабочего движ ения в период чартизм а/

Подъем английского капитализм а с начала 50-х годов Коул безоговорочно харак
теризует как  период «золотого века» 63, не упоминая совершенно об оборотной сто
роне медали — о продолжаю щ ейся нищ ете значительной части английского проле
тариата 64. Таким образом, в работе Коула, много сделавш его но истории англий
ского рабочего движ ения, содерж ится немало недостатков, присущ их бурж уазны м 
радикалам. Черты  известной почтительности в отнош ении бурж уазного строя, идеа
лизация его, в частности преувеличение успехов капиталистического развития в 
Англии в 50-е годы, усиленное подчеркивание незрелости чартизма, его организа
ционной слабости и зависимости от союзников — радикалов, прогляды ваю т во всех 
работах Коула и оставляю т советского читателя явно неудовлетворенным позицией 
автора.

Следует отметить, что Коул не вскрыл в долж ной степени революционного зн а
чения чартизм а как  первого вы ступления английского рабочего класса за власть, 
способствовавшего впоследствии формированию  его в независимую  от бурж уазии 
политическую  силу.

3
За последние десятилетия историей чартизма все более стали заним аться англий

ские историки-марксисты. Раздел о чартизме вклю чен в известную  работу 
А. Л . Мортона по истории Англии (книга издавалась в 1935 и 1918 гг.; последнее 
издание было переведено на русский язы к) 65. В связи  со столетием революции 
1848 г. английские историки-марксисты  отметили юбилей чартизма несколькими 
работами. В 1948 г. выш ел сборник документов под заглавием  «От Коббетта до чар
тизма», составленный Максом Моррисом 6б. Сборник содержит м атериал по истории 
рабочего движ ения первой половины XIX в.; раздел о чартизме заним ает в нем 
центральное место. В органе коммунистической партии Англии «The Com m unist 
Review» была напечатана ю билейная статья М орриса «Чартизм в 1848 г.» 87.

Несмотря на свою краткость, статья Морриса читается с интересом, в ней дается 
оригинальное толкование событий 10 апреля 1848 г. и подчеркивается благотворное 
влияние чартизм а на последующее английское рабочее движение. Моррис совершенно 
справедливо полемизирует в ней с бурж уазны м и историками, обычно «смакующи
ми» неудачу чартизм а 10 апреля 1848 г. и заявляю щ ими, что чартизм  был будто бы 
в это время уж е «мертв», что «британские рабочие слиш ком благоразумны  для  того, 
чтобы встать на револю ционный путь» 68.

Моррис правильно указы вает на продолжение и даж е усиление борьбы на от
дельных участках  чартистского движ ения в период 1843—1847 гг., несмотря на суро
вые репрессии против чартистов в связи с попыткой организовать всеобщую 
стачку в 1842 г. Моррис подчеркивает серьезность обстановки в Англии и в 1848 г. 
Чартизм несомненно усилился в это время под влиянием револю ции на континенте. 
Но движ ение с подачей третьей петиции, принявш ее форму грандиозной демонстра
ции, не удалось. П равительство мобилизовало крупные военные силы и привлекло 
на помощь 150 тыс. добровольных констеблей из бурж уазной среды (не считая не
скольких тысяч вооруженны х слуг и з пригородных маноров, которые были направ

62 Ibid., р. 357.
63 G. С о I е. A Short H istory..., p. 188.
64 Об обнищ ании английского пролетариата в период подъема английского 

капитализм а см. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. X III, ч. I, стр. 5—9.
65 A. JI. М о р т о н. И стория Англии. М., 1950.
66 «From Cobbett to the  C hartism  1815—1848. E xtrac ts from  C ontem porain Sources. 

London, 1948.
67 М. M о r  r  i s. C hartism  in 1848.— «The C om m unist Review», A pril 1848, p. 109—

115.
68 Ibid., p. 109.



лены  в Лондон английской аристократией). Кроме того, руководство чартистов было 
расколото на разны е фракции, что меш ало лидерам действовать реш ительно 69.

Ч артизм  в 50-е годы сошел с политической сцены. Но его боевое влияние чувст
вовалось и в последующ ие десятилетия. «Дух м ятеж а и  независимости, характерны й 
для чартистской агитации, сказы вался и на бурно развивавш ихся тред-юнионах, и 
на борьбе за новую избирательную  реформу, и на растущ ем кооперативном движ е
нии»,— подчеркивает М оррис70. Ч артизму ж е обязаны  английские рабочие и своим 
интернационализмом, который никогда не ум ирал в британском рабочем движении. 
Особенно ярко он проявился в связях  английских рабочих с вождями континенталь
ного рабочего движ ения, вынуж денны м и эмигрировать после 1848 г. в  Англию 71.

Последней работой, которой мы заканчиваем  обзор английской литературы  по 
чартизму, является  исследование общего характера по истории рабочего движ ения 
в Англии, опубликованное английскими историками-марксистами A. JI. Мортоном и 
Дж. Тэйтом в 1956 г . 72. Главное внимание в работе уделено истории английского 
рабочего движ ения конца XIX и начала XX в. Из десяти глав книги только первые 
три относятся к  домонополистическому периоду.

У ж е первая глава работы Мортона и  Тэйта, носящ ая заглавие «Рождение клас
са» интересна своей постановкой вопроса. По мнению авторов, вторая половина 
X V III в. была важ нейш ей эпохой в истории английского рабочего движ ения. Класс 
рабочих в новейшем смысле этого слова слож ился в А нглии только в 60-х — 80-х го
дах X V III в. Его консолидация была связана с успехами капитализма, с промыш 
ленны м переворотом, с появлением новых отраслей промыш ленности, с победой 
машинного п роизводства73. Однако на первы х порах рабочий класс Англии был 
еще весьма неоднородным. Рядом с рабочими, обслуж ивавш ими крупную  фабрич
ную промыш ленность, продолж али еще долго сущ ествовать искусные высококвали
фицированны е ремеслепники, работавш ие самостоятельно в своих мастерских, часто 
с одним, двумя ученикам и или рабочими-подмастерьями. Таким ремесленным ра
бочим, гордивш имся своей квалиф икацией , часто диссентерам по религиозным 
убеж дениям, трудно было осознать общность своих интересов с интересами рудоко
пов, докеров или  фабричных рабочих. Все ж е слияние и  преобразование всех этих 
разнородных элементов в единый класс составляет наиболее сущ ественную  особен
ность английского рабочего д в и ж ен и я 75. В то же врем я вторая половина X V III в. 
обнаруж ила большое тяготение английского пролетариата к  политике. Этому способ
ствовало разлож ение старой вигской партии, выделение из нее радикальны х элемен
тов, искавш их для себя поддерж ки в более ш ироких слоях населения. Мортон и 
Тэйт анализирую т деятельность британских якобинцев периода наполеоновских 
войн и подчеркиваю т ш ирокий и демократический характер их агитации; характер
но, что британские якобинцы  обращ ались к  населению  наиболее развиты х в про
мышленном отнош ении центров; таким путем среди рабочих распространялись 
передовые революционные идеи того вр ем ен и 75.

Громадное значение в истории английского рабочего класса имели два последую 
щие десятилетия, м еж ду окончанием наполеоновских войн и парламентской рефор
мой 1832 г. В это время новая ф абричная система сделала в А нглии особенно зна
чительны е успехи, рабочий класс рос численно и все более превращ ался в класс 
индустриальны х рабочих, зависевш их от крупного капитала. С другой стороны, ра
бочим приш лось в это врем я пройти тяж елую  ш колу преследований, притеснений 
и прямы х погромов со стороны правительства реакционны х тори (Питерио и  про
чие). И стория проведения парламентской реформы 1832 г. показала рабочим, что

69 Ibid., р. 114.
70 М. M o r r i s .  C hartism  in  1848, p. 114.
71 Ibid., p. 114—115.
72 A. L. M o r t o n  and G. T a t e .  The B ritish  L abour M ovem ent, 1770—1920. 

A H istory. London, 1956. См., рецензию  на эту книгу М. М. Каролинского — «Новая 
и новейш ая история», 1957, № 3. Частично А. Мортон касается чартизм а и в другой 
своей работе («А нглийская утопия». М., 1956), где он характеризует как  утописта 
одного из чартистских идеологов — Гудвина Бармби.

73 A. L. М о r .t о n  and G. T a t e .  The B ritish  Labour M ovement, p. 9—10.
74 Ibid., p. 11—12.
75 Ibid., p. 16.
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они были обмануты в своих надеж дах на реформу, что бурж уазны й радикализм  не 
защ ищ ает их интересы , что рабочие должны бороться как  самостоятельная сила, 
вы ступаю щ ая против других классов общества. Ко времени чартизм а в рабочем 
движ ении частично выявились и социалистические тенденции, например, широко 
распространенное убеж дение, что захват  политической власти рабочими должен 
неизбежно привести к  преобразованию  всей общ ественной стр у к ту р ы 76.

С особенным интересом читается вторая глава книги, относящ аяся 
непосредственно к  чартизму. Глава о чартизме — сравнительно небольш ая, всего 
около 50 стр., тем не менее авторы вы сказы ваю т в этой главе ряд  весьма оригиналь
ных свеж их мыслей, их  оценка чартизма носит последовательно марксистский 
характер. Когда читаеш ь эту главу, то живо чувствуеш ь, что для современных 
английских прогрессивных деятелей чартизм это не просто «прошлое», а нечто 
весьма актуальное, перекликаю щ ееся с сегодняш ним днем.

Прежде всего Мортон и Тэйт сумели ярко подчеркнуть классовый и общ ена
циональный характер чартизма: «Когда Х артия выш ла за  пределы  Лондона и Бир
мингема и  достигла Л анкаш ира, Й оркш ира и Глазго, она сделалась собственностью 
не какой-либо секты, а целого класса. Н ачалось новое движ ение с новыми лидерами, 
в результате чего Х артия была вы рвана из осторожных рук Л оветта и Аттвуда и 
стала центром объединения надеж д и стремлений н ар о д а» 77. Х артия символи
зировала новую ж изнь, к  которой стремился тогда весь рабочий люд Англии. Детали 
этой новой ж изни представлялись современникам по-разному, но п рин ятая  рабочими 
Х артия единогласно рассматривалась как  первы й ш аг именно к новой жизни. Такого 
единства в основном вопросе у британских рабочих еще никогда не существовало 
ранее 78. На некоторое время чартизм  объединил все три формы рабочего движения: 
тред-юнионизм, политический радикализм  (как  борьбу рабочих за избирательное 
право) и социализм. «Чартизм никогда не был социалистическим движ ением с точки 
зрения своей программы,— замечаю т авторы ,—• но идеи социализма, распространяв
ш иеся в массе рабочих-чартистов, на деле вели их дальш е требования ш ести пунк
тов» 79.

Х арактеризуя состав чартистов, Мортон и Тэйт отмечают наличие «попутчиков» 
из среды бурж уазии (бурж уазны е радикалы ), но главной силой движ ения они спра
ведливо считаю т рабочую массу. Авторы различаю т в ней: а) рабочих ремесленного 
типа (Лондон и Б ирм ингам ), б) ф абричных рабочих Севера и в) многочисленную 
часть неквалиф ицированны х рабочих — прядилы циков-ткачей на дому, тысячи им- 
мигрантов-ирландцев, безработных и т. д . 80. П ризнавая  громадное значение этой 
массы неквалиф ицированны х рабочих, присутствовавш их обычно на ночных митин
гах и участвовавш их в демонстрациях, Мортон и Тэйт подчеркиваю т к ак  наиболее 
важ ны й момент участие в движ ении фабричных рабочих, представлявш их собой 
наиболее организованную  и зрелую  часть пролетариата. Однако недостатком этой 
части рабочих было то, что они, по мнению авторов, в то врем я не могли ещ е выде
лить достаточно опытных лидеров из своей собственной среды; с другой стороны, 
связь  тред-юнионов с чартизмом хотя и сущ ествовала, но не была достаточно тес
ной 8|. Все ж е авторы сделали интересную  попы тку вы явить ряд  лидеров чартизма, 
выш едш их из рабочей среды,— Д ж ордж а Уайта из Брэдфорда, Б ендж ам ина Рэш тона 
из Галиф акса, Ричарда П иллинга из Эштонандер-Лайн и  д р .82. Из общ еизвестных 
лидеров чартизм а в книге Мортона и Тэйта наиболее полно охарактеризованы  
О’Коннор, О’Брайен и Джонс. Х арактеристика О’Коннора основывается на оценке, 
которую давал этому деятелю  в свое время К арл Маркс, подчеркивавш ий противо
речия его натуры, отраж ение на его взглядах еще предш ествовавш ей стадии разви
тия, в частности влияние патриархально-крестьянских н астроени й 83.

78 Ibid., р. 16—17.
77 A. L. М о г t  о и and G. T a t e .  The B ritish L abour M ovement, p. 78.
78 Ibidem .
79 Ibid., p. 79.
80 Ibid., p. 8 1 -8 2 .
81 Ibid., p. 84.
82 Ibid., p. 81.
83 Ibid., p. 82; ср. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. V III, стр. 244.
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Мортон и Тэйт признаю т большую популярность О’Коннора среди народных масс 
(и англичан и ирландцев), но одновременно отмечают отсутствие у  него последова
тельной политической теории. Это обстоятельство создало особые трудности в руко
водстве движением во второй период чартизм а (1841—1842 гг.), когда движ ение стало 
более зрелы м и в то ж е время приобрело более слож ны й характер 84.

И нтересна трактовка Мортоном и Тэйтом так называемого Земельного плана 
О’Коннора. Они отмечают, что О’Коннор идеализировал мелкую крестьянскую  соб
ственность и мелкие крестьянские хозяйства, разделяя  в этом вопросе иллю зии мно
гих тысяч рабочих-чартистов, по происхождению  бывш их крестьян, которые лиш ь 
недавно покинули землю и стали промыш ленными рабочими. П лан О’Коннора был 
явно утопичным. Его опыты с приобретением земли и  расселением на ней рабочих 
закончились полным крахом. Но все же, по мнению авторов, в  плане О’Коннора 
заклю чалась и звестная польза для чартистского движ ения: этот план  на известное 
время сплотил вокруг чартистов массу рабочих в тот трудный период (середина 
40-х годов), когда чартистское движение начало дробиться на разны е гр у п п ы 85. 
С последней оценкой авторов нельзя  полностью согласиться. Отношение к  земель
ному плану О’Коннора было весьма различным у самих чартистов. С одной стороны, 
популярность О’Коннора и чартизма действительно зависела в это врем я в известной 
степени от Земельного плана. С другой стороны, трезвые голоса многих чартистских 
руководителей предсказы вали  неизбежный крах всего задуманного предприятия. 
А когда крах наконец произош ел, это обстоятельство, конечно, ускорило распад чар
тизма.

П рослеж ивая историю чартизм а в 50-е годы (глава II I  — «Поиски новой опо
ры»), Мортон и Тэйт отдают должное энергичной деятельности Эрнеста Джонса в 
этот последний период чартизма. Они высоко оцениваю т чартистскую  программу, 
выработанную  им и принятую  на конвенте чартистов 31 марта 1851 г. Авторы отме
чают, что эта новая программа, сф ормулированная под лозунгом «Х артия и нечто 
большее», вклю чала в себя многие черты  программы позднейш ей социалистиче
ской партии 86. Однако чартизм как  массовое движение около 1858 г. прекратилось. 
Больш ую  роль в распаде чартистского движ ения сы грала, по мнению авторов, гран
диозная эмиграция конца 40-х и 50-х годов, когда тысячи наиболее энергичных 
рабочих навсегда покидали Англию, у езж ая  в Америку, Австралию и Новую Зелан
дию 87. Но даж е в середине и конце 50-х годов влияние чартизма еще заметно про
являлось в политической ж изни Англии. Чартисты , например, вы ступали весьма 
активно на митингах в связи с Крымской войной, а такж е в связи  с началом вос
стания сипаев в Индии в 1857 г. и т. Д .88.

В конце Мортон и  Тэйт подводят итоги чартистского движ ения. Ценное 
в этих итогах то, что авторы хотя и признаю т пораж ение чартизма, но в то ж е вре
мя видят его полож ительны е следствия, подчеркиваю т его громадное историческое 
значение не только для самой Англии, но и для всего мирового рабочего движ ения: 
«Чартизм в это время  не достиг осущ ествления ш ести пунктов. Но в историческом 
отнош ении он имел громадное значение: чартизм  был вы раж ением  первой
независимой  политической борьбы, которую рабочий класс вел где-либо и когда-либо 
в мире, и он вписал в историю наш его рабочего класса замечательную  главу, кото
рая  является  одновременно творческой и героической» 89.

*  *  *

Сделаем некоторые выводы.
Ч артизм у в А нглии посвящ ено немало книг. В течение последних тридцати 

лет английскими исследователями различны х направлений была проделана боль
ш ая работа: собирание материала по истории чартизма, публикация ряда источни
ков, написание отдельных крупны х специальны х монографий и общих работ.

84 A. L. M o r i o n  and G. Т  a t e .  The B ritish  L abour M ovement, p. 82, 90, 93.
85 Ibid., p. 95.
86 Ibid., p. 103.
87 Ibid., p. 99, 103.
88 Ibid., p. 103—104.
89 Ibid., p. 99.
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Далеко не псе написанное за последние десятилетия по чартизму имеет одина
ковую ценность. В работах бурж уазны х и лейбористских авторов, как  мы показали  
в настоящ ей статье, н аряду  с важ ны м  ф актическим материалом и  отдельными 
верными замечаниями, имеется много ф альсиф икаций, предвзяты х мыслей и 
предрассудков, поползновений истолковать чартизм  как  неудачную  попы тку рабо
чих освободиться от руководства бурж уазны х радикалов, как  движение «бесперспек
тивное», «обреченное» заранее на пораж ение.

В последние годы значительны х успехов в разработке проблем чартизм а достиг
ли английские историки, стоящ ие на позициях марксизма. Особенно ценно то, что 
главное внимание ими уделяется 1848 г. и последую щ ему десятилетию , т. е. перио
дам, наименее разработанны м в историографии чартизма. Они показали  громадное 
значение интернациональны х связей  чартизма. Чартистское движ ение прогрессивные 
историки правильно трактую т как  первую революционную политическую  борьбу 
рабочего класса, имеющую всемирно-историческое значение.

Надо надеяться, что марксистские историки Англии, а такж е других стран, в том 
числе и историки Советского Союза, будут успеш но углублять и расш ирять изучение 
чартистского движ ения, покаж ут, в частности, во всей конкретности роль самих ра
бочих масс А нглии в зарож дении и развитии этого революционного движ ения, ока
завш его в свое время громадное влияние на формирование научного коммунизма, 
на выработку теории пролетарской революции.




