
О ПРОГРАММЕ ЧАРТИСТСКОГО КОНВЕНТА 1851 года

Б. А. Рожков

Ч артизм  представлял собой первое м ас
совое, политически оформленное, пролетар- 
ски-революционное движ ение. В. И. Ленин 
отмечал, что во многих отнош ениях чартизм  
был подготовкой м арксизм а, ««предпослед
ним словом» к  м арксизм у» Это объясняет 
глубокий интерес, который марксистская 
историография всегда проявляла к истории 
чартистского движ ения.

Л итература , посвящ енная истории чартиз
ма, как  известно, не т а к  уж  велика. П ервая 
попытка систематизировать опыт чартист
ского движ ения бы ла предпринята ещ е в 
1854 г. участником движ ения Р. Гам м едж ем . 
Его труд «H isto ry  of th e  C h a rtis t m ove
m ent, 1837— 1854» (New C astle  on  Fyne. 
1854) особенно ценен тем, что опирается на 
личные воспоминания и наблю дения.

Ш ироко известны работы  немецкого исто
рика Г. Ш лю тера «Die C hartisten b ew eg u n g »  
(New York. 1915), американского историка 
Слоссона «The decline of the  C h a rtis t m ove
m ent» (New York — London. 1916), со
ветского историка Ф. Ротш тейна «Очерки 
по истории рабочего движ ения в Англии». 
Особое внимание советских историков при
влекла к себе проблема связей с чартистами 
основоположников научного коммунизма 
К- М аркса и Ф. Энгельса, Этой проблеме 
посвящ ены статьи Г. Б ы ко ва2 и В. С ем е
нова 3; она освещ ается так ж е  в ряде иссле
дований по истории м арксизм а 4.

Однако внимание исследователей было 
направлено преимущ ественно на ранний пе-

1 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 30, стр. 458.
2 Г. Б ы к о в .  К. М аркс, Фр. Энгельс и 

револю ционные чартисты . Ж у р н ал  «Борьба 
классов». 1934, №  10.

3 В. С е м е н о в .  М аркс и Энгельс и ч ар 
тизм. «И сторик-марксист», 1933, №  1.

4 См., например, статью  М . И. М  и х а ft- 
л о з а  «Борьба М аркса и Энгельса за про
летарскую  партию  в 1849— 1852 гг.» (С бор
ник «Из истории борьбы М аркса и Э нгель
са за  пролетарскую  партию ». М. 1955].

риод истории чартистского движ ения и вре
мя его наибольш его разм аха. Что ж е к а 
сается периода после 1848 г., то он изучал
ся в гораздо меньшей степени. М еж ду тем 
именно к этом у периоду относятся такие 
знам енательны е события, как  созыв чартист
ского К онвента 1851 г., принятие К он
вентом политической и социальной програм 
мы, возрож дение тред-ю нионов и коопе
ративного движ ения, успешное массовое 
контрнаступление рабочего класса в 1853 г., 
вновь объединивш ее под знаменем ч а р т и з
ма значительные массы английских р або
чих.

Д о  сих пор, к сожалению , чартистская 
програм м а 1851 г. не стал а  предметом спе
циального научного исследования. П равда, 
уж е Р. Гам м едж  отметил в своем труде, 
что «программа, принятая этим конвентом, 
бы ла несравненно выше программ преж них 
конвентов»5. Т ак  ж е оценивали этот доку
мент Ш лю тер6, Слоссон7 и Ротш тейн8. О дна
ко все названны е авторы  ограничились лишь 
самой сж атой характеристикой программы  
и ее краткой общ ей оценкой. П равда , к кни
гам  Ш лю тера и Слоссона был прилож ен 
текст программы, однако сопоставление его 
с первоисточником показы вает, что у к азан 
ный текст публиковался авторами в сокра
щенном виде (хотя это ими нигде и не бы 
ло оговорено). При этом публикаторы  опу
стили многие важ ны е револю ционные поло
ж ения программы, носившие принципиаль
ный характер . Полный ж е  текст програм 
мы, опубликованный в чартистской газете9,

5 Р. Г а м м е д ж .  И стория чартизма. 
С П Б. 1907, стр. 423—424.

6 Г. Ш л ю т е р .  Чартистское движение. 
М. б/г, стр. 361.

7 С л о с с о н .  Ч артистское движ ение и 
причины его упадка. М. 1923, стр. 75.

8 Ф. Р о т ш т е й н .  Очерки по истории 
рабочего движ ения в Англии. М. 1925, 
стр. 89—90.

9 «The N o rth e rn  S tar» , 1851, 12 A pril, p. 8.
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вообщ е, насколько нам известно, в научной 
литературе исследованию  не подвергался. 
А нализу данного текста и посвящ ена наш а 
статья. Д л я  реш ения этой задачи  необхо
димо, однако, наряду  с текстом программы  
рассм отреть вы ступления делегатов К онвен
та во время ее обсуж дения и осо
бенно письма и статьи о чартистской 
программе одного из лидеров чартизм а в 
этот период, Э рнста Д ж он са. Следует 
учесть, что письма и статьи были написаны 
им по прямому указанию  К онвента10. Д ж онс 
был тогда членом Исполнительного К ом и
тета и всех комиссий по разработке и окон
чательному редактированию  программы. По 
его ж е  инициативе после К онвента был со
здан  первый теоретический ж урн ал  чартист
ской партии — «N otes to  the People», ко 
торый последовательно пропагандировал 
идеи программы.

В программе рассм атривается широкий 
круг вопросов. Больш ой интерес представ
ляю т, например, те ее разделы , которы е по
свящ ены организации всеобщ его образова
ния, социального обеспечения, вооруж ен
ных сил рабочего государства, определению 
места церкви в общ естве. В частности, в 
программу были вклю чены требования об от
делении церкви от государства и ш колы от 
церкви, о предоставлении свободы отправ
ления религиозных культов, о введении все
общего и бесплатного образования (всеоб
щ ее обязательное начальное образование, 
бесплатное обучение в высш их учебных з а 
ведениях, открытие промышленных школ 
для  обучения молодежи различным спе
ци альностям ), о праве на труд и на м ате
риальное обеспечение при потере трудоспо
собности, о дем ократизации армии, о созда
нии условий, обеспечиваю щ их полную сво
боду мысли и слова. К  сожалению , по недо
статку м еста мы не сможем остановиться в 
данной статье на анализе этих разделов 
программы  и вынуждены будем ограничить
ся выяснением лиш ь некоторых основных 
ее теоретических положений.

С озы ву К онвента 1851 г. и принятию им 
новой программы предш ествовала острая  
идейная борьба чартистской партии против 
проникновения бурж уазного  влияния в р а 
бочие организации. Английская бурж уазия, 
воспользовавш ись пораж ением рабочих в 
1848 г. и образованием  к этому периоду 
рабочей аристократии, создала широкую 
агентуру, с помощью которой она рассчи
ты вала подчинить рабочее движ ение свое-

10 Там же.

му влиянию , р азлож и ть пролетарские орга
низации, а затем  ликвидировать их. В об
становке разгула реакции начался изве
стный «бунт» английских капиталистов в з а 
щ иту рабства, продолж авш ийся более двух 
лет. Вопреки сопротивлению фабричных 
инспекторов, назначенных парлам ентом , к а 
питалисты самочинно ликвидировали билль 
о 10-часовом рабочем дне и другие зако
нодательны е акты по ограничению  произво
ла кап итала  (рабочий день детей, ж енщ ин и 
взрослых был увеличен до 11, 12, 13 и более 
часов, рабочих опять стали спаивать: им 
вы давали пивные талоны  в счет зарплаты ; 
на многих ф абриках вместо денег стали вы 
давать  талоны  в продуктовы е лавки  ф абр и 
кантов и , рабочих на  каж до м  ш агу ш траф о
вали, их избивали и т. д .) . В «К апитале» 
М аркс следую щ им образом  характеризует 
разгул реакции в Англии после 1848 г.: ф аб
риканты  «подняли открытое восстание не 
только против десятичасового закона, но и 
против всего законодательства, которое, на
чиная с 1833 г., стремилось несколько обуз
д ать  «свободное» вы сасы вание рабочей си
лы. Это был P ro s la v e ry  Rebellion в ми
ниатю ре, которы й более двух лет прово
дился с цинической бесцеремонностью , с 
террористической энергией, причём это бы
ло тем прощ е, что взбунтовавш ийся кап и 
талист ничем не рисковал, кром е шкуры 
своего р аб о ч его » 12. Н ад  рабочим классом  
нависла грозная опасность вновь о казаться  
в полной власти  произвола кап и тал а , как  
это было до возникновения чартистского 
движ ения. Э. Д ж о н с  писал об Англии тех 
лет: «В ее колониях солнце никогда не 
заходит, а кровь никогда не высыхает. 
В технике она обогнала весь мир, но тех 
ническая мощь применяется д л я  того, что
бы ею зам енить рабочих и морить голодом 
людей, оставш ихся без зан яти я  не по 
своей воле. К аж д ая  фабрика стала более 
ж естока, чем казар м а , более мучительна, 
чем тю рьма, более пагубна, чем поле с р а 
ж ения» 13.

И менно в этот период суровых правитель
ственных репрессий, м еж ду 1848 и 1850 гг., 
в р ядах  чартистской партии образовалась 
ф ракция сторонников ликвидации незави-

11 Известный русский экономист В. Я. Ж е 
лезное подсчитал, что в Англии только пу
тем расплаты  товарам и из фабричных л а 
вок достигалось сниж ение зарплаты  на 25— 
30% . См. В. Я. Ж  е л  е з н о в. Очерки поли
тической экономии. Ч. II. М. 1918, стр. 825.

12 К- М а р к с .  К апитал . Т. I. Госполит- 
издат. 1955, стр. 291.

13 «N otes to  the  People» . Vol. I, p. I.
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симой пролетарской партии, которой у да
лось на время привлечь на свою сторону 
некогда наиболее видного деятеля чартист
ского движ ения О ’К оннора. «Ф ракция 
примиренцев», к ак  ее тогда назы вали, пове
ла линию на соглаш ение с бурж уазны м и р а 
дикалам и ценою отказа  от революционной 
чартистской программы  и предательства ко
ренных интересов рабочего класса. В руках 
фракции находился орган  партии, «The 
N orthern  S tar» , что позволяло ей проводить 
широкую пропаганду соглаш ательской по
литики.

Однако примиренцам не удалось повести 
за  собой больш инство партии. И х автори
тет стал  особенно быстро падать с лета
1850 г., когда из тюрем вышли деятели ста
рой гвардии чартизм а (Э. Д ж онс, М. Д уэль 
и другие). В состав вновь избранного И с
полнительного К омитета вошли преданные 
делу рабочего класса деятели — Д . Гарни, 
Э. Д ж онс, Г. Рейнольдс. Новый состав И с
полнительного К ом итета повел реш итель
ную борьбу за  созыв чартистского К онвен
та с целью  вы работки и принятия новой 
программы, способной на революционной 
основе сплотить всю партию . В феврале
1851 г. И сполнительный К омитет создал 
подкомиссию для заверш ения вы работки 
проекта новой программы . В нее вошли 
Д . Гарни, Э. Д ж онс, Г. Рейнольдс, Гент, 
Г. Голиок (последний примы кал к ф р ак 
ции примиренцев). В начале м арта  того ж е 
года проект новой программы  был опубли
кован в печати и началось его обсуж дение 
в местных организациях, что вскоре при
вело к изоляции фракции примиренцев; все 
местные организации вы сказались за  созыв 
Конвента.

Больш ую  помощ ь чартистской партии в 
борьбе за  сохранение революционной сам о
стоятельности рабочей партии оказали  нахо
дивш иеся тогда в Л ондоне М аркс и Эн
гельс. В О бращ ении Ц ентрального комитета 
Союза коммунистов к членам Сою за от ию
ня 1850 г., принадлеж ащ ем  перу М аркса и 
Энгельса, подчеркивалось, что «вожди рево
люционной чартистской партии так ж е  н а 
ходятся в постоянной тесной связи с деле
гатам и  Ц ентрального комитета. Они предо
ставляю т к нашим услугам свою печать. 
Разры в м еж ду этой революционной сам о
стоятельной рабочей партией и более при
миренчески настроенной фракцией, руково
димой О ’Коннором, был значительно уско
рен делегатам и С ою за»14.

14 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. 
Т. V III, стр. 495.

Известно, что Энгельс, а затем и М аркс 
ещ е в середине 40-х годов установили связь 
с чартистами и в декабре 1847 г. вели с ни
ми переговоры от имени револю ционеров 
континентальной Европы. В марте 1848 г. 
они встречались с Г арни и Э. Дж онсом  в 
П ариж е, в апреле 1850 г. заклю чили с Г а р 
ни и бланкистам и соглаш ение об основании 
«Всемирного общ ества револю ционных ком 
мунистов»15 и совместно подписали доку
мент, в котором было выдвинуто требова
ние установления диктатуры  пролетариата 
для борьбы за  победу ком м унизма. В но
ябре 1850 г. они выступили в печати с 
сочувственной оценкой линии Гарни и 
Д ж онса  16. В ноябре 1850 г. в редакти р у е
мом Гарни ж ур н ал е  «Red R epublican» по
явился перевод «М аниф еста К оммунистиче
ской партии» с примечанием, что это « са 
мый революционный документ, который к о 
гда-либо появлялся» 17. М аркс посещ ал л е к 
ции Д ж онса  (например, 1 декабря 1850 г.— 
об истории папства, 4 м ая 1851 г. — о ко- 
оперативном движ ении), давал  Д ж онсу  со
веты о наиболее целесообразной тактике по 
отношению  к м елкобурж уазной эмиграции. 
Влияние м арксизм а на Д ж о н са  не п од ле
ж ит сомнению.

П рослуш ав речи Д ж онса  в М анчестере, 
Энгельс отмечал в своем письме М арксу 
от 8 января 1851 г., что на Д ж онса  о к аза 
ли большое влияние м атериалы  «Новой 
Рейнской газеты » и общ ение с ним. И з того 
ж е письма мы знаем , что Энгельс намечал 
создание в М анчестере «маленького клуба» 
или регулярны х встреч с чартистами для 
обсуж дения «М анифеста». М аркс сообщ ал 
Энгельсу, что он встречался с Д ж онсом, н а
пример, 27 ф евраля и в середине м арта. 
9 июля 1851 г. Энгельс сообщ ал Э. Дронке, 
что Д ж онс «целиком на нашей стороне и в 
настоящ ее время пропагандирует среди анг
личан М ан и ф ест» 18. Позднее, в письме к 
М арксу от 18 м арта 1852 г., Энгельс сле
дующ им образом  характеризовал  деятель
ность вы даю щ егося вож дя чартистской п ар 
тии Э. Д ж онса: «Д ж онс стоит на вполне 
правильном пути, и мы мож ем смело ска
зать, что без наш его учения он никогда не 
вы брался бы на верную дорогу и не узнал 
бы, каким образом  можно, с одной сторо
ны, не только сохранить инстинктивную  не-

15 См. «К. М аркс. Д аты  ж изни и д е я 
тельности». М. 1934, стр. 41, 45, 83.

1(5 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч. 
Т. V III, стр. 243—244.

17 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч. 
Т. XXV. стр. 144.

18 Т а м ж е ,  стр. 103.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



О программ е чартистского Конвента 1851 года  111

иависть рабочих против промышленных бур
ж у а  — этот единственно возм ож ны й базис 
для реконструкции чартистской п ар ти и ,— 
но д а ж е  усилить ее, развить и полож ить 
в основу просветительной пропаганды , и 
в то ж е время, с другой стороны, быть 
прогрессивным, вы ступать против р е ак 
ционных вож делений рабочих и их предрас
судков» 19.

М ож но не сомневаться, что весной 1851 г. 
Д ж онс советовался с М арксом о линии 
предстоящ его чартистского Конвента и осо
бенно относительно направления про
грам м ы , проект которой был опубликован 
еще до конгресса. Н а содерж ание програм 
мы, несомненно, оказали  влияние мысли, 
развиты е в «М анифесте» и других по
явивш ихся к тому времени произведениях 
М аркса и Энгельса.

Особенно это относится к созданному 
Дж онсом  ж урналу  «N otes to the People». 
И звестно, что М аркс принимал ближ айш ее 
участие в его редактировании. 31 июля 
1851 г. он писал Энгельсу: «Он (Д ж онс. — 
Б. Р .)  идет вперед в своем органе, он учит
ся». Статью  о Кош уте, например (ноябрь 
1851 г .), Д ж он с написал, опираясь на пись
мо М аркса. 2 сентября 1852 г. М аркс писал 
Энгельсу, имея в виду Д ж онса: «Я в про
долж ение нескольких недель оказы вал  ему 
редакторскую  помощь...»20. Впоследствии, в 
1864 г., М аркс прямо указы вал, что номера 
ж у р н ал а  Д ж о н са  в 1851— 1852 гг., «посколь
ку дело идет о статьях по экономическим 
вопросам, в основном печатались под моей 
редакцией, а отчасти были написаны и при 
моем прямом сотрудничестве»21.

Конвент откры лся 31 м арта  1851 г. в 
Л ондоне и закончил свою работу 8 апреля. 
Он обсудил и принял программу и устав 
чартистской партии и специальной резолю 
цией единодушно одобрил линию И сполни
тельного К омитета.

О ценивая заверш ивш ийся на Конвенте 
этап  идейной борьбы в связи с принятием 
новой программы, Э. Д ж он с писал, что до 
стигнутая победа свидетельствует о перехо
де английских рабочих на более высокую, 
«следую щ ую  ступень сознательности», б л а 
годаря чему движ ение пополнилось «новы 
ми силами», которы е «даю т м уж ество н а 
ш ему продвижению  вперед» 22. Р . Гам м едж

19 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч.
Т. XXI, стр. 342.

20 Т а м ж е ,  стр. 231, 300, 401.
21 К. М а р к с  и Ф Э н г е л ь с .  Соч.

Т. XXIII, стр. 207.
22 «N otes to the  People» . Vol. I, p. 21— 22.

такж е  отметил, что как  в И сполнитель
ном Комитете партии, так  и среди д е 
легатов К онвента преобладал «комму
нистический элемент» и это наш ло свое 
вы раж ение в программе 23. Чем ж е о б ъ 
ясняется столь вы сокая оценка Дж онсом  и 
Г ам м едж ем  итогов К оввента? Что пред
ставляла собой принятая Конвентом про
грам м а?

П рограм м а чартистской партии, принятая 
К онвентом в 1851 г., делится на две гл а в 
ные части: первая вклю чает вопросы стр а 
тегии и тактики партии в период ее борьбы 
за политическую власть, вторая ф ормули
рует принципы преобразования общ ествен
ного строя после завоевамия власти рабочим 
классом.

В основе всей программы  леж ит идея 
признания рабочего класса главной движ у
щей силой современного общ ества и его 
исторической миссии навсегда освободить 
человечество от эксплуатации, гнета, от де
ления на классы  и классовой борьбы. В осу
щ ествлении этой высокой миссии рабочего 
класса реш аю щ ая роль отводится его рево
люционной самостоятельной партии, которая 
оценивается к ак  передовой и сознательный 
отряд  рабочих.

Ещ е Л ондонская рабочая ассоциация в 
одном из своих программны х документов 
(1840 г.) следующим образом определяла 
новую роль рабочего класса: «Вы (рабо
чие.— Б. Р .)  д о л ж н ы  с а м и  с т а т ь  
с в о и м и  с о б с т в е н н ы м и  с о ц и а л ь 
н ы м и  и п о л и т и ч е с к и м и  п р е о б 
р а з о в а т е л я м и  и л и  в ы  н и к о г д а  
н е  б у д е т е  о б л а д а т ь  с в о б о д о й » .  
И далее : «Если, поэтому, вы ж ел аете  избе
ж ать  ваш его нынешнего социального и по
литического рабства и сослуж ить услугу 
человеческому роду, вы долж ны  подняться 
и пойти на лю бую  ж ертву , ч т о б ы  п о 
с т р о и т ь  с в я щ е н н ы й  х р а м  в а 
ш е й  с о б с т в е н н о й  с в о б о д ы » 24. 
В ходе дальнейш его развития событий пе
редовые деятели  английского рабочего дви 
ж ения увидели, что в общ естве есть только 
один класс, интересы которого прочно свя 
заны  с общ ественным прогрессом, и этим 
классом являю тся они сами, английские р а 
бочие. Т ак к 1850 г. слож илось новое, бо
лее ш ирокое понимание роли рабочего к л ас 
са, что и было ясно сф орм улировано в по-

23 R. G. G а ш  m a g  е. Указ. соч., 
стр. 372.

24 «Life and S tru g g le s  of W illiam  Lovett». 
L ondon. 1920. Vol. II, pp. 250, 251.
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лож ении: отныне «рабочий класс представ
ляет  самую  могучую партию  борьбы за р е 
форму в Англии и единственную  партию , в 
руках которой дело прогресса м ож ет быть 
или будет достигнуто» 25.

К  этому времени склады вается и ясное 
представление об объективных условиях, 
которые определяю т неизбеж ность воз
вышения рабочего класса и его постоянный 
рост. С равнивая развитие всех классов со
временной ему Англии, Э рнест Д ж онс при
шел к следую щ им выводам: «Во-первых, 
численное превосходство находится на сто
роне рабочего класса , и он достаточно си
лен, чтобы завоевать победу.

Во-вторых, рабочий класс с каж ды м  днем 
растет и становится сильнее, так  как  
централизаци я богатства постоянно р азо 
ряет мелких лавочников и отбрасы вает их 
в ряды  рабочих, а последних толкает в 
пропасть нищеты. Ч и с л о  ж е  н а ш и х  
в р а г о в  р а с т е т  м е д л е н н е е .  Конечно, 
следует помнить, что определенная часть 
пролетариата  используется против него ж е 
в форме солдат, м оряков, милиции и по
лиции и что ш ирокие массы остаю тся 
невеж ественными и имею т предрассудки, в 
силу чего дем ократия все ещ е д ал ек а  от 
того, чтобы охватить весь рабочий класс. 
Но что из этого? К а ж д ы й  день рабочий 
класс пополняется ты сячам и и быстро ком
плектует свои ряды .

...Великая основа имеется — широкое 
большинство, действительны е интересы ко
торого (известны ли они уж е ему или нет) 
являю тся демократическими. Н адо доби
ваться, чтобы рабочие поняли свои интере
сы — в этом и состоит вся суть дела.

Н екому помочь бедным? Мой милорд 
П альм ерстон!26.

Есть так ая  сила! О на заклю чается в един
стве м а с с ы  и з н а н и  я»27.

К то ж е долж ен внести сознание в массы 
трудящ ихся и сделать их тем самым непобе
димыми? Выполнить такую »задачу способна 
только независим ая револю ционная партия 
рабочего класса, отвечает программа. «Выс
ший долг чартистского Н ационального Кон
в е н та ,— записано в программе, — содей
ствовать всеми имеющимися в его распоря-

25 «N otes to the People» . Vol. II, p. 893.
26 С татья написана в связи  с заявлением 

П альм ерстона на одном из митингов перед 
избирателям и: «Никто не мож ет помочь 
сделать бедных богатыми — это было бы 
против милостей провидения, которое так  
уж  устроило человеческий род» (Цит. по 
«N otes to the People» . Vol. I, p. 510)'.

27 Там ж е, стр. 541—542.

женин силами сохранению  независимости 
чартистской организации от всех других по
литических движений и распространению  
политических и социальных знаний среди 
всех классов»28.

Великие и почетные задачи  были постав
лены программой перед партией. П реж де 
всего программа обязы вала партию доби
ваться единства рабочего класса и охранять 
его. В ней говорится: «Конвент постанов
ляет, что агитация за  Хартию  долж на про
водиться среди всех рабочих организаций с 
целью достиж ения единства действий всего 
рабочего класса, для чего необходимо уста
новить связи с исполнительными ком итета
ми тред-юнионов, с различными рабочими 
организациям и и ассоциациями, подчерки
вая перед рабочими ту взаимную  выгоду, 
которую они извлекут от единых дей
ствий»29.

П арти я долж на возглавить не только весь 
рабочий класс, но и стать руководителем 
всех угнетенных. Ч артистская партия, г л а 
сит программа, «долж на вы ступать как  
защ итница всех угнетенных, а каж ды й 
страж дущ ий класс долж ен видеть в ней бор
ца, способного освободить их от социаль
ных зол».

П рограм м а поставила перед партией з а 
дачу соединить рабочее движ ение с научной 
теорией. В ней подчеркивалось, что чартист
ское движ ение без соединения с общ е
ственной наукой потерпело бы полную 
н еудачу . Х арактеризуя передовую  роль 
партии в рабочем движении, программа 
требовала от чартистской организации 
«быть той силой, которая призвана спаять 
миллионы в единое целое и повести эту 
объединенную  силу в правильном направ
лении»30.

Определив место и роль революционной 
самостоятельной партии в рабочем движ е
нии, програм м а ф орм улировала главную  
цель чартистской партии — завоевание по
литической власти рабочим классом для 
организации нового общ ества.

Ч то ж е долж но было представлять собой 
это новое общ ество?

Н аибольш ее место в программе заним ает 
проблема разреш ения противоречия между 
трудом и капиталом . Вопросу освобождения 
труда от эксплуатации посвящ ены разделы  
программы «Закон о труде», «Закон о б е з 
работных и нетрудоспособных», «Налогооб-

28 «The N orthern  S tar» , 1851, 12 A pril,
p. 8.

29 Там ж е.
30 Там же.
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ложение» и «Н ациональны й долг». З ако н о 
мерность постановки такой задачи о бъ яс
няется в программе следующим образом: 
« Т р у д — творец богатства и, как  таковой, 
является самым важ ны м элементом процве
тания нации. Отнош ения м еж ду хозяином 
и рабочим несовместимы с благосостоянием 
общ ества: творец до сих пор остается р а 
бом своего творения, труд — рабом кап и
тал а  и стонет под гнетом системы под
невольной наемной работы, что противоре
чит всем принципам свободы.

Труд долж ен быть поднят из его нынеш 
него угнетенного состояния»31.

В ы двигая великую цель рабочего движ е
ния — освобождение всех трудящ ихся от 
эксплуатации, Конвент 1851 г. опирался на 
предш ествую щ ие программные выступления 
чартистской организации. Известно, что эта 
идея была сф орм улирована рабочими еще в 
1836 г. в первом «адресе» Л ондонской р а 
бочей ассоциации32. Ч ерез два года секре
тар ь  названной ассоциации Л оветт, высту
пая на 1-м Конвенте, ‘говорил: «Д ействи
тельное зло — единственное, заслуж иваю щ ее 
наш его внимания, это — наемное рабство, 
купля-продаж а рабочей силы человека. Вот 
что представляется мне самым пагубным 
принципом общ ества... П ока длится экс
плуатация человека человеком, до тех пор 
реформы будут лиш ь в слабой степени спо
собствовать смягчению бедности и нуж ды 
рабочих»33.

Н а каком ж е принципе долж но быть пе
рестроено производство в новом общ естве? 
П рограм м а предлагала преобразовать со
циальный строй на базе производственной 
кооперации трудящ ихся, кооперации в об
щ енациональном м асш табе, связанной узами 
единого союза, основанной на общ ности ин
тересов и имеющей централизованны й фонд 
для целей развития кооперативного движ е
ния. У см атривая в производственной коопе
рации трудящ ихся средство социального 
освобождения рабочих и замены  системы 
подневольного наемного труда системой сво
бодного и независимого труда равноправных 
членов общ ества, програм м а требовала от
мены всех законодательны х ограничений, 
меш аю щ их развитию  кооперации, установ
ления государственного кредитного фонда 
для  содействия кооперативном у движ е-

31 Там же.
32 См. «Life and  S tru g g le s  of W illiam  Lo

vett» , p. 97.
33 «C harter» , 1839, 17 F eb ru ary . Цит. no 

.М. Б  e p. И стория социализм а в Англии. 
Ч. II . JI. 1920, стр. 440.

8. «Вопросы истории» № 2.

нию и других мероприятий, которые 
долж ны  были обеспечить постепенный пе
реход всех средств производства в руки 
трудящ ихся.

В своем стремлении воплотить в новом 
строе великую цель — социальное освобож 
дение рабочего класса — чартистская пар
тия отнюдь не связы вала  осущ ествление ее 
обязательно с формой кооперации, а допу
скала возмож ность возникновения и других 
форм свободного от гнета и эксплуатации 
производства «под кооперацией или адэк- 
ватным ей другим названием...», писал, н а 
пример, Э. Д ж онс34. Но для Англии с ее 
сильно развиты ми традициями кооперации 
чартисты  именно в кооперации трудящ ихся 
видели наиболее целесообразную  форму ор
ганизации будущ его справедливого произ
водства, без эксплуататоров и эксплуата
ции.

Ввиду того, что в сознании м асс еще оста
вались переж итки утопических коммунисти
ческих учений, при разъяснении социальных 
преобразований, записанны х в программе, 
большое внимание уделялось предупреж де
нию будущих строителей новой ж изни от 
опасности забегания вперед. Эрнст Д ж онс 
даж е установил примерный срок в 30 лет, 
который, по его мнению, понадобится для 
полной перестройки экономики на коопера
тивных началах  после того, к ак  рабочие за 
воюют власть.

В о зр аж ая  сторонникам немедленной лик
видации денег, Д ж онс, например, писал: 
«Некоторые рекомендую т откры ть нацио
нальные склады, в которых долж ны  быть 
сосредоточены продукты труда для взаим 
ного обмена, а государство в целях обес
печения такого обмена долж но издать тр у 
довые знаки, в р азм ерах  стоимости нахо
дящ ихся на складах  промышленных т о в а 
ров и предметов питания. Если бы все лю 
ди без исключения сдавали  свои продукты 
труда на государственные склады , это мог
ло бы г о д и т ь с я /н о  так  как  такое полож е
ние дел нельзя предполагать, то у к азан 
ное предлож ение не мож ет быть р еал и зо ва 
но, по крайней мере, до установления ком 
мунизма или очень близкой к нему 
системы. Но коммунизм  отдален  еще от 
нас большим временем, ввиду чего, как 
это представляется  мне, предлагаем ы й 
план практически не мог бы быть испол
нен» 35.

Больш ой интерес представляет решение в

34 «N otes to the  People». Vol. I, p. 409,
35 Там  ж е, стр. 85.
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программе вопроса о судьбе такого важ ней
шего средства производства, каким явл яет
ся земля. Н а протяжении всей истории чар
тистского движ ения вопрос о зем ле заним ал 
одно из центральны х мест. О земле мечтали 
700 тыс. обездоленных деревенских б атр а 
ков, о земле мечтали сотни и сотни тысяч 
разоривш ихся ремесленников, о земле меч
тал  и промышленный пролетариат, усм ат
ривая в справедливом  использовании ее 
источник благоденствия всего общ ества. Под 
лозунгом возврата земель непосредствен
ным производителям появилась возмож ность 
объединить вокруг авангард а  пролетариата 
большинство трудящ ихся в борьбе против 
капиталистического строя. Таким образом , в 
рассм атриваем ы й период вопрос о земле 
уж е перерос в вопрос о м ассах, о сою зни
ках рабочего класса, о сплочении всех тру
дящ ихся под руководством чартистской пар
тии, единственной партии в стране, способ
ной реш ить этот вопрос в пользу тр у дя
щихся.

В Англии в тот период насчитывалось 
30 тыс. земельны х собственников, 200 тыс. 
фермеров н 700 тыс. сельскохозяйственны х 
рабочих88. О бращ аясь к угнетенным дерев
ни, Э. Д ж онс писал: «Вы долж ны  объеди
ниться! Вы долж ны  организоваться и стать 
ведущ ей силой. Одни — вы этого не м ож е
те. Вас только 700 тыс., но рядом  с вами 
имею тся другие, которы е страдаю т под о д 
нородным ярмом: имею тся фабричны е р а 
бы, так  ж е как  имеются сельские рабы. 
О бъединяйтесь! Их ч и сл о — легион, и, объ 
единивш ись, вы станете непобедимы» 37.

П обеда пролетариата над бурж уазией 
стала  во многом зависеть от правильного 
понимания назревш ей необходимости изме
нить производственные отношения в зем ле
делии. Ч артистская  партия придавала во
просу о земле столь важ ное значение, что 
посвятила ему первый раздел своей соци
альной программы. Главны м лозунгом ч ар 
тистов в этой области был лозунг нацио
нализации земли. «Н ационализация зем 
л и ,— говорится в программе, — является 
единственным надежным базисом нацио
нального благосостояния»38. В конкретных 
условиях Англии это был единственно пра
вильный лозунг. Вся земля в стране была 
монополизирована в руках небольш ого слоя 
крупных светских и церковных зем левла
дельцев, в силу чего в деревне не еохра-

36 Там ж е, стр 112.
37 Там ж е, стр. 113.
38 «The N o rth e rn  S tar» , 1851, 12 A pril, p. 8.

нился слой крестьянства; в деревне, к ак  и 
в городе, трудящ иеся были почти полно
стью  лиш ены собственности на средства 
производства. Вся земля, таким  образом , 
находилась в руках правящ ей аристократии 
и служ ила для  последней материальной б а 
зой господства. П оэтому в случае заво ева
ния власти рабочий класс посредством н а 
ционализации земли одним ударом выбил 
бы экономическую базу  из-под ног зем ель
ной аристократии и сделал  бы ее бессиль
ной в борьбе против завоеваний трудя
щ ихся.

Затем  програм м а определяла метод про
ведения национализации помещичьих зе 
мель. Она вы сказы валась не за  прямую  к о н 
фискацию , а за  выкуп их государством . 
Р азъ ясн яя  это полож ение программы, 
Э. Д ж онс писал: «Нынешние владельцы, 
хотя и получили землю грабеж ом , так  про
сто ее не отдадут. Ее можно взять только 
двумя путями: или за  деньги или кровью. Я 
считаю, что получить землю  за  деньги бо
лее легкий путь»39.

О днако метод выкупа распространялся 
только на земли частны х владельцев. 
О стальны е ж е земли: церковные, коронные, 
невозделы ваем ы е и общинные (в общем зе 
мельном фонде страны  они составляли гро
м адное большинство) — сразу  по завоевании 
власти должны были перейти в собствен
ность народа. Т акая  конкретность в подхо
де к различным формам зем левладения 
свидетельствовала о большой гибкости т а к 
тики чартистской партии. П артия правиль
но учла, что конф искация церковных, корон
ных и невозделанны х зем ель не затронет 
непосредственных интересов ни одного м ас 
сового слоя населения и потому не вызо
вет сколько-нибудь сильной оппозиции; не
м едленная ж е конфискация зем ель частных 
владельцев, с одной стороны, не вы зы валась 
экономической необходимостью , так  как  на 
первых порах рабочему государству хвати
ло бы забот по освоению вы ш епоименован
ных земель, а с другой стороны, затронула 
бы прямые интересы целого класса, что 
неизбеж но еще более ож есточило бы сопро
тивление свергнутого противника. Учиты
вая конкретные условия своей страны, чар 
тисты и предлагали не конфискацию , а вы 
куп зем ель частны х владельцев.

В програм м е такж е разъясн ял ся  метод 
использования национализированной земли. 
Вопрос этот реш ался следую щ им образом: 
«П риобретенная правительством земля не

39 «N otes to  the  People». Vol. I, p. 54.
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подлеж ит продаж е и становится навсегда 
общ енародной собственностью ; она пере
дается арендаторам  в таких разм ерах  и 
под такими условиями, которые обеспечили 
бы свободу арендатора и интересы государ
ства»40.

Ч артистская партия нам етила два этапа в 
преобразовании земледелия после зав о ев а 
ния власти рабочими. В начале предполага
лось передать землю  в основном в индиви
дуальное пользование трудящ ихся на п р а
вах  аренды, что, по мнению чартистов, 
долж но было сразу  ж е привлечь массы на 
сторону революции. Затем  с помощью рабо
чего государства земледелие долж но было 
быть переведено на базу  кооперации. Ч а р 
тисты ясно понимали, что остановиться на 
передаче земли в индивидуальное пользо
вание нельзя. П ройдет немного времени, 
говорили они, и в сельском хозяйстве, если 
оставить землю раздробленной на мелкие 
участки, вновь начнется расслоение, на 
базе частного капитала разгорится борьба 
м еж ду крупным и мелким хозяйством, борь
ба, в которой трудящ иеся неизбежно попа
дут  в новую к аб алу . Чтобы избеж ать  воз
рож дения отношений эксплуатации в зем ле
делии, чартисты и предлож или план преоб
разования сельского хозяйства на б а 
зе кооперирования. «К ооперация,— писал 
Д ж онс,— долж на стать государственным
принципом, реализованны м  всей мощью го
сударства» . По своему х ар актер у  коопера
ция «долж на быть добровольным союзом, 
а не простым соединением работников; она 
долж на быть кооперацией взаимного инте
реса, а не просто кооперацией рабочей си
лы» 41.

И злож енны е выше социальные преобра
зования, намеченные программой для осу
щ ествления после завоевания власти рабо
чими, мож но было бы назвать планом по
строения социализма, то есть первой фазы  
ко-ммунизма. Однако сам а чартистская п ар 
тия, как  мы видели, не назы вала свою  про
грам м у будущих социальных преобразова
ний программой установления социализма 
или коммунизма, хотя в комментариях к 
программе Э. Д ж ойс, как мы видели выше, 
предвидел в перспективе отдаленного бу
дущ его «установление коммунизма». Чем 
ж е объяснить, что в стране, где среди р а 
бочих наш ли отклик коммунистические 
идеалы  О уэна, в стране, теоретическая 
мысль которой создала зам ечательны е об
разцы критики пороков капиталистического

40 «The N o rth e rn  S tar» , 1851, 12 A pril, p. 8.
41 «N otes to  the  People». Vol. I, p. 84.

строя и защ иты социалистических идеалов, 
мощное сам остоятельное рабочее движ ение 
выступило на историческую сцену со зн а 
менем, на котором не было традиционного 
призыва к социализму?

К ак известно, чартисты  назы вали себя 
дем ократам и. Этот ф акт до сих пор насто
раж ивает  историков при оценке характера 
чартистского движ ения. Нам представляет
ся, что это  происходит от механического 
перенесения современного понимания тер 
мина «демократия» на эпоху чартизма. На 
самом ж е  деле в эпоху чартизм а термин 
«дем ократия» вклю чал в себя содерж ание 
коммунизма в пролетарском понимании. 
« Д е м о к р а т и я ,  —■ писал Энгельс в 
1845 г.,— в н а ш и  д н и  — э т о  к о м м у -  
н и з  м... Д ем ократия стала пролетарским 
принципом, принципом масс». В той ж е 
статье, написанной по поводу чартистского 
митинга, который состоялся в Л ондоне 
22 сентября 1845 г. с участием  дем ократов 
других стран, Энгельс вновь возвращ ается 
к определению  содерж ания данного терм и
на: «...большинство собрания в общ ем пра 
вильно представляло  массу лондонских 
пролетариев-чартистов. И вот это собра
ние приветствовало с единодушным энту
зиазм ом  коммунистические принципы и 
самое слово коммунизм. Чартистский ми
тинг явился коммунистическим п р а зд 
ником, и — по признанию  самих англичан — 
«такого энтузиазма, какой царил в тот ве
чер, в Лондоне не было уж е много лет».

Н е прав ли я, когда утверж даю , что в 
наши дни дем ократия, это—ком м у н и зм ?» 42. 
С ами чартисты  так ж е  указы вали  на един
ство целей социализм а и чартизм а, вы сту
пающего под знам енем  дем ократии. «Со 
циализм , — говорили они, — и чартизм  пре
следую т одну и ту ж е  цель, разница лиш ь 
в пр и ем ах » 43. П осле 1848 г. по ряду  пр и 
чин револю ционные пролетарии континен
тальной Европы долж ны  были поднять 
«надлеж ащ ее им зн ам я — зн ам я комму 
низма» 44

К ак нам представляется, следует учесть, 
что когда, увлеченные идеями Оуэна, 
английские рабочие организовали ряд  ком
мун, то вместо ож идаем ого триумфа они 
увидели, что ни экономическая база , ни 
уровень производительных сил, ни уровень 
культуры самых искренних участников ком*

42 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч 
Т. 2. И зд. 2-е, стр. 589, 599.

43 «The N orthern  S tar» , 1843, 21 Jan u a ry , 
p. I.

44 «N otes to th e  People». Vol. I, p. 433.
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мунистических общин не позволяю т им 
строить общ ественные отношения на прин
ципах ком м унизма О уэна. Рабочие начали 
сам остоятельно искать пути для  перехода 
К новым, свободным отнош ениям м еж ду 
лю дьми. Н асколько быстро шел процесс ос
вобож дения английского рабочего класса от 
идей утопического ком м унизма, мож но су
дить по следую щ ему заявлению  О ’Брайена 
в январе 1847 г.: «К огда у народа будет 
хартия, зем ля, рабочие деньги 45 и государ
ственный кредит, то он скоро убедится, 
какие чудеса м ож ет творить объединенный 
труд  в производстве, в обмене и в области 
наук. О тсю да постепенно возникает соци
альное государство, действенный социализм, 
в отличие от социализм а мечтаний. И з этих 
реформ возникает общ ество, которое не бу 
дет, вероятно, сущ ественно отличаться от 
общ ества, проектируемого Оуэном. Но 
мысль, что из нынешнего развращ енного и 
порочного общ ества мож но одним пры ж ком 
перескочить в социальный рай О уэна, что 
мож но без предварительного восстановле
ния прав человека и без реформ учреж де
ний спасти народ из нынешнего состояния 
невеж ества и закрепощ енности — эта  мысль 
есть чистейш ая химера» 4б.

Преодоление чартизмом идей утопическо
го коммунизма в политической и социаль
ной областях означало крупный ш аг вперед 
в развитии рабочего движ ения и явилось 
как  бы преддверием к восприятию передо
выми английскими рабочими научного со
циализма, своеобразны м мостом от утопи
ческого коммунизма к теории научного со
циализма.

★
Каковы  ж е  те  пути и средства, с по

мощью которых програм м а 1851 г. предпо
л агала  добиться установления кооператив
ного, то есть, по существу, социалистиче
ского, строя?

П рограм м а ясно указы вала, что первым 
и главным условием осущ ествления корен
ных социальных преобразований является 
переход политической власти в стране в ру 
ки рабочего класса. С редство к достижению  
английским пролетариатом власти програм 
ма видит в завоевании Хартии. Х артия д ала  
имя и цель первой независимой партии р а 
бочих и движ ению  миллионов на протяже-

45 И дея «рабочих денег» О ’Брайена не по
лучила одобрения чартистов ввиду ее уто
пичности.

46 « N ational R eform er and  M anx  W eekly 
Review». 30 Ja n u a ry  1847.

нии двух десятилетий. В наиболее острые 
моменты классовы х схваток под зн ам ена
ми Хартии сплачивались сотни тысяч и м ил
лионы трудящ ихся. Н ародны й клич «Х ар
тию, и никаких уступок!» приводил в тре
пет правящ ие классы.

В ы двигая парламентский путь заво ева
ния власти, чартистская партия исходила 
из конкретно-исторических условий, с л о ж и в 
шихся в стране к тому периоду. В период 
чартизма английский рабочий класс уж е 
представлял больш инство сам одеятельного 
населения страны. По данным того времени, 
рабочих и близких к ним слоев вместе с 
семьями насчитывалось 24 млн. чел., п ред
ставителей эксплуататорских классов вм е
сте с семьями — около 6 млн. ч е л о в ек 47. 
Рабочий класс имел свою револю ционную  
чартистскую  партию , а так ж е  рабочий К он
вент, избираемы й всем населением на ос
нове всеобщ его избирательного права. П р о 
тив ж е рабочих стояли относительно м ал о 
численные классы  земельной и денеж ной 
аристократии. П равительство не расп о л ага
ло многочисленной военщиной и развитой 
бю рократией (численность, например, по
стоянной армии в тот период не превы ш а
ла 100— 120 тыс., а полицейские силы, по д 
чиненные центральном у правительству, н а 
чали создаваться лишь, когда чартистское 
движ ение подходило к концу). О дноврем ен
но с этим в стране были налицо б у р ж у а з
ные дем ократические свободы: право на 
собрания, петиции, печать; имелось такж е, 
хотя и ограниченное, право на ор ган и за
цию, то есть, к ак  говорили чартисты , в 
стране отсутствовали барьеры  для  мирного 
завоевания больш инства народа  на ту или 
иную сторону. П оэтом у исход борьбы р е 
ш ался позицией больш инства рабочего 
класса, сознательностью  и органи зован 
ностью масс. Все это и определило с тр а 
тегию и тактику  чартизм а.

М аркс, Энгельс и Л енин полож ительно 
оценивали курс чартистов на мирное р азви 
тие революции в Англии. В 1886 г. Энгельс 
писал в предисловии к английскому и зд а 
нию «К апитала», что в результате изуче
ния экономической истории и полож ения 
Англии М аркс приш ел к вы воду «что, по 
крайней мере, в Европе Англия является 
единственной страной, где есть возм ож ность 
произвести неизбеж ную  социальную  рево
люцию всецело мирными и легальны ми 
средствами. Конечно, при этом он никогда 
не забы вал  прибавить, что вр яд  ли мож но

47 «N otes to th e  People». Vol. I, p. 342
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ож идать , чтобы господствую щ ие классы  
Англии подчинились этой мирной и л егаль
ной револю ции без «бунта в защ иту  р а б 
с т в а » » 48. В. И. Л енин, разъ ясн яя , почему 
К. М аркс в письме к Л . К угельм ану от 
12 апреля 1871 г. не вклю чал Англию в 
число стран, где предварительны м  услови
ем револю ции является слом бурж уазной  
бю рократически-военной маш ины, писал в 
1917 г.: «Это было понятно в 1871-ом году, 
когда А нглия была еще образцом  страны  
чисто-капиталистической, но без военщины 
и в значительной степени без бю рократии. 
П оэтому М аркс исклю чал Англию, где р е 
волю ция, и д а ж е  народная револю ция, 
представлялась и была тогда возм ож ной 
б е з  предварительного условия разруш ения 
«готовой государственной маш ины».

Теперь, в 1917-ом году, в эпоху первой 
великой империалистской войны, это 
ограничение М аркса отпадает» 40.

Выборами конвентов на основе всеобщ его 
избирательного права чартистская партия 
не один р аз проверяла свои силы и свое 
влияние на массы, и каж ды й р аз выходила 
победительницей. П оэтому ни правитель
ство, ни чартисты не сомневались в том, 
что в случае осущ ествления требований 
Хартии в стране установится политическое 
господство рабочего класса, что для Англии 
в эпоху чартизм а означало бы по своим по
следствиям  то же, что победоносное вос
стание рабочих во Ф ранции или в какой- 
либо другой европейской стране.

И з каких теоретических предпосылок ис
ходила чартистская партия? Известно, что 
чартистская партия имела довольно ш иро
кие м еж дународны е связи с передовыми р а 
бочими других стран. Не ограничиваясь 
личными встречами, поездкам и в другие 
страны, изучением теоретических трудов 
револю ционеров других стран, партия со
зд ал а  специальные м еж дународны е о р га
низации рабочих: Сою з братских д ем окра
тов, а затем  М еж дународны й комитет. Все 
это помогло ей ознаком иться с состоянием 
и особенностями развития революционного 
движ ения в различных странах и прийти 
к вы воду о наличии двух путей развития 
револю ции: мирного, парлам ентского, в
Англии и насильственного, через восста
ние, в остальных современных им странах 
Европы. Теория о двух путях пролетарской 
революции наиболее полно представлена в 
редакционной статье ж урнала «N otes to  the 
People» под названием  «Ф ранция и Англия,

48 К. М а р к с .  К апитал . Т. I, стр. 32.
49 В. И. J1 е н и н. Соч. Т. 25, стр. 387.

или всеобщ ее избирательное право и суве
ренитет народа», на м атериале которой мы 
и попытаемся раскры ть понимание чарти
стам и названной проблемы.

О характеризовав историческую обстанов
ку современной им Ф ранции, авторы  статьи 
пришли к выводу, что «во Ф ранции только 
пики и баррикады  могут реш ать, ибо толь
ко штык и пушки диктую т власть в этой 
стр а н е » 50. Иные исторические условия, гово 
рнлось в статье, слож ились в Англии. Здесь 
всеобщ ее избирательное право мож ет стать 
орудием вы раж ения воли всего народа, ми
нуя граж данскую  войну, поскольку в 
Англия «имеется громадное преобладание 
П алаты  общин над П алатой лордов, в силу 
чего всеобщ ее избирательное право в на 
шей стране означало бы суверенитет наро 
да, так как все другие элементы классовой 
конституции отступили бы перед волей П а 
латы  общин. Если, поэтому, мы завоевала 
бы П алату  общин, мы получили бы в свое 
распоряж ение действительное правитель 
ство страны » 51.

С праш ивается, однако, допустит ли пра 
вящий класс мирный переход власти к р а 
бочим? В современных условиях, у к азы 
вала статья, правящ ий класс не в состоя
нии насилием подавить волю большинства 
нации, ибо «имею щ аяся в нашей стране  по
стоянная армия настолько невелика, что 
с ее  помощью нельзя подчинить д а ж е  один 
крупный город, не говоря уж е о целом н а 
роде. П оэтому в случае установления демо, 
кратии в подобных нациях наступление 
реакции, навязы ваем ой военной ди ктату
рой, становится невозможным. Такой н а 
цией является Англия. Если в наш ей стране 
народ возьмет верх, то ему не грозит опас
ность потерять власть от физической силы 
противника по той простой причине, что 
здесь не имеется такой физической силы 
(какая  имеется, к примеру, во Ф ранции), 
которая могла бы это осуществить. Но 
остерегайтесь допустить организацию  такой 
силы!».

Вот почему «пути завоевания демократии 
во Ф ранции и Англии сущ ественно различ
ны», а «Англия является единственной стр а 
ной в Европе, где установление демокра 
тии возм ож но без граж данской войны.

Поэтому, чартисты, Х артия достойна того, 
чтобы за  нее бороться в А н глии !»52.

Д ал ее  в статье ещ е раз подчеркивалось

50 «N otes to the  People». Vol. II, pp. 664— 
665.

51 Там  же.
52 Там  ж е.
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реш аю щ ее значение в условиях мирного 
развития революции достиж ения единства 
рядов рабочего класса и наличия во главе 
рабочего класса сам остоятельной револю 
ционной рабочей партии.

Н еобходимо подчеркнуть принципиаль
ное отличие лозунга Х артии от лозунга 
всеобщ его избирательного права. Ч артист
ская газета  «The P eop le’s P aper»  неодно
кратно у казы вала, что всеобщ ее избира
тельное право м ож ет превратиться в Х ар 
тию, то есть в политическое господство р а 
бочего класса, только в том случае, если 
рабочий класс организован в сам остоятель
ную политическую  организацию  и осознал 
необходимость взять судьбы нации в соб
ственные руки м . Ч артистский ж у р н ал  «No
tes to  th e  People» постоянно противопостав
л ял  понятию  всеобщ его избирательного п р а 
ва понятие суверенитета народа, причем 
под суверенитетом народа в Англии он 
имел в виду парлам ент на базе Хартии, в 
котором больш инство принадлеж ит рабоче
му классу, а правительство ф ормируется 
чартистам и 54.

По сути дела, чартисты  при объяснении 
содерж ания Х артии шли к  мысли о «дик
татуре пролетариата», необходимой для ос
вобож дения рабочего класса и всех угне
тенных, для  строительства нового, социали
стического общ ества. П ри оценке Хартии 
вплотную  к таком у вы воду пришли М аркс 
и Энгельс. В 1852 г. в статье «Чартисты » 
они писали: «...всеобщее избирательное п р а
во обозначает для  рабочего класса Англии 
политическое господство. П ролетариат об
разует здесь огромное больш инство населе
ния; в ряде  долгих, хотя и не явных, гр а 
ж данских войн он вы работал  себе ясное со
знание своего классового полож ения... В ве
дение всеобщ его избирательного права бы 
ло бы для  Англии завоеванием , в котором 
было бы гораздо  больш е социалистического 
духа, неж ели в любом мероприятии, кото
рому на континенте присваивается это по
четное имя. Его неизбеж ны м результатом  
«вилась бы п о л и т и ч е с к а я  г е г е м о 
н и я  р а б о ч е г о  к л а с с а ! » 65. Ч ерез не
сколько лет основоположники научного со
циализм а писали, что в Англии всеобщ ее 
избирательное право «является  хартией н а
родных классов и означает освоение ими 
политической власти  д л я  осущ ествления

53 «The P eop le’s Paper» , 1852, 29 M ay, p. 4.
54 «N otes to  the  People». Vol. II, p D .  664— 

665.
53 К- М а р к с  и Ф Э н г е л ь с  Соч. 

Т. IX, стр. 11— 12

своих социальны х потребностей. Всеобщ ее 
избирательное право, понятое в 1848 г. во 
Ф ранции как  лозунг всеобщ его братства, в 
Англин восприним ается как  военный п а 
роль. Там  ближ айш им  содерж анием  рево
люции было всеобщ ее избирательное п р а 
во, здесь ближ айш им  содерж анием  послед
него является револю ция» 56.

С ледовательно, идея Х артии не только 
значительно ш ире идеи всеобщ его изби р а
тельного права. Если всеобщ ее избиратель
ное право означает лиш ь политическую  д е 
м ократию , то осущ ествление требований 
Х артии означало бы установление д и к тату 
ры пролетариата как  средства социального 
освобож дения рабочего класса и всех угне
тенных.

И сходя из всех этих соображений, Кон
вент записал в программе: «Так как  все 
проекты парламентской реформы, за исклю 
чением Хартии, дали бы средним классам  
гораздо  больше голосов, чем рабочим, а 
следовательно, поставили бы последних в 
ещ е более неблагоприятное полож ение, чем 
теперь, то  надо агитировать за всю Хартию, 
поскольку уступка в одном пункте нару
шит полезность всех остальных. Ввиду это 
го не следует оказы вать народную  под
держ ку тем. избирательным реформам, кото
рые даю т меньш е, чем Х а р ти я » 57. В месте 
с тем Конвент подчеркнул в программе, 
что «изменения в политической области о к а 
зались бы бесплодными без социальны х 
перемен», и нам етил план будущ их со
циальных преобразований, о  которых мы 
говорили выше. Таким образом, Конвент в ы 
разил свою полную солидарность с извест
ным лозунгом чартистского движ ения, дей
ствовавш им на всем его протяж ении: «П о
литическая власть — наш е средство, соци
альное благоденствие — наш а цель!»

В заклю чении первой части программы 
вы раж ена идея объединения всех трудящ их 
ся под руководством партии рабочего к лас
са. Мы приведем только ту часть данного 
полож ения, которая не -вошла в известный 
исторической литературе текст программы: 
«Д олг и стремление чартистской органи
зации состоит в том, чтобы и впредь быть 
о б ъ е д и н я ю щ е й  с и л о й  всех изоли
рованных, но фактически однородных по 
своим интересам, быть той силой, которая 
призвана спаять миллионы в единое целое 
и повести эту  объединенную  силу в пра
вильном направлении.

66 К- М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Т. X, 
стр. 440—441.

57 «The N o rth e rn  S tar» , 1851, 12 A pril, p. 8.
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Глубоко убежденный в этой истине, Кон
вент, хотя и определяет чартизм  как сам о 
стоятельно организованную  политическую 
силу, не примыкаю щую  ни к какой другой 
секции и не смеш иваю щ ую ся ни с какой 
другой организацией, рекомендует одновре
менно, чтобы классам  с различными инте
ресами были предложены мероприятия, осу
щ ествление которых не противоречило бы 
общим принципам чартизма и в то  ж е вре
мя учитывало бы интересы упомянутых 
классов; чтобы на базе этих реформ до
биться от них поддерж ки чартистской орга
низации; чтобы такие реформы стали 
предметом непрерывного и всеобщ его из
учения» 58.

О каких ж е классах «с различными ин
тересами», способных объединиться под ру
ководством рабочих, идет в данном случае 
речь? Т рудящ ихся деревни (в условиях 
Англии это сельскохозяйственны й проле
тариат, батраки) партия считала своим 
прямым союзником ввиду однородности ин
тересов тех и других. Речь идет о средних 
слоях общ ества, к которым в программе от
несены ремесленники, фермеры и мелкие 
торговцы. Н азвав  эти слои общ ества 
«угнетенными классам и», програм м а ставит 
перед чартистской партией зад ач у  объ
единения их под руководством рабочего 
класса .

Д елегаты  К онвента 1851 г. серьезное 
внимание уделили такж е определению по
литики партии по отношению к среднему 
к л а с с у 59. П осле тщ ательного анализа кон 
кретно слож ивш ейся исторической обста
новки в Англии делегаты  пришли к вы во
ду, что в данное врем я чартистская  п ар 
тия сильно ослаблена и дезорганизована, 
ввиду чего Конвент рекомендует ей врем ен
но воздерж аться от компромиссов с органи
зациям и среднего класса и все силы уде
лить укреплению  своих рядов.

С защ итой этой точки зрения выступило 
17 делегатов Конвента. Их аргументы сво
дились к следую щ ему: чартистская партия 
не мож ет в данны й момент идти на компро
миссы и соглаш ения со средним классом по

58 Там  же.
59 В понятие среднего класса англичане 

вклады вали содерж ание понятия бурж уазии, 
или, что одно и то же, имущ его класса, 
который в отличие от так  назы ваемой ари
стократии  «во Ф ранции и Англии прямо, 
а в Германии косвенно, в лице «общ ествен
ного мнения», обладает государственной 
властью » (К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  
О б Англии. М . 1952, стр. 5 ). В эпоху ч а р 
тизм а зн ачительная часть среднего класса 
не им ела п рава  голоса.

той причине, что она переж ивает период 
упадка и организационной слабости, ввиду 
чего сегодня бурж уазны е партии не будут 
считаться с ней и они попросту заставят  
рабочий класс работать на них. Чартист* 
ская партия никогда не отказы валась в 
принципе от взаимно-выгодных компромис
сов с другими классами, но она всегда р е 
ш ала этот вопрос с учетом конкретно ело* 
ж ивш ейся обстановки и при услозии, что 
имеется возмож ность достигнуть действи
тельно взаимной выгоды. В настоящ ее вре
мя главная задача состоит в сохранении 
и укреплении независимой рабочей партии, 
способной вести сам остоятельную  политику, 
и до тех пор, пока не будет реш ена эта з а 
дача , нельзя идти на общ енациональны е со
глаш ения с противником. П оэтом у в данное 
врем я рабочий класс не долж ен поддерж и
вать никакой иной реформы, кроме Х ар
тии 60.

В борьбе за массы чартистская партия 
придавала большое значение сам остоятель
ному участию  рабочего класса в избира
тельных кам паниях по выборам парлам ен
та, местных муниципальны х и приходских 
управлений, а такж е  использованию  трибу, 
ны названных институтов для распростри' 
нения чартистских принципов. Во время и з
бирательных кам паний партийные органи
зации создавали независимые от других 
партий избирательны е комитеты, определя
ли своих кандидатов, организовы вали сбор 
средств и проводили агитационную  кам п а
нию под своими чартистскими лозунгами, 
Н акопленны й чартистской партией опыт 
борьбы за  массы в период избирательных 
кампаний и был заф иксирован в рассм ат
риваемой нами программе.

При чтении соответствую щ их разделов 
программы, определяю щ их тактику партии 
в избирательны х кампаниях, следует учи
тывать, что в тот период выборы в парла- 
мент проходили в два тура. В первом туре 
кандидаты  объявлялись с трибуны в при
сутствии всего взрослого населения д ан 
ного округа; после выступления кандида
тов с излож ением своих предвыборных про
грамм присутствую щие вы раж али доверие 
тому или иному кандидату открытым го
лосованием. О днако в данном случае го
лосование носило только символический х а 
рактер, а действительное избрание к ан д и д а 
тов осущ ествлялось во втором туре с уча 
стием только лиц, имеющих право голоса. 
Ввиду того, что право голоса имели очень

60 См. отчет о заседаниях Конвента 
«The N o rth e rn  S tar» , 1851, 5 A pril, p. 7.
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немногие, чартисты  почти полностью были 
лишены возмож ности провести своих кан 
дидатов в парлам ент, но в первом туре 
голосования они часто одерж ивали блестя
щие победы. В избирательном округе Г а
лифакс, например, в 1852 г. при избрании 
кандидатов открытым голосованием приня
ло участие более 20 тыс. человек. Из них 
за кандидатов от правящ их партий голосо
вали лиш ь отдельные лица, а за чартиста 
Э Д ж онса «поднялись обе руки почти всех 
присутствующих при неописуемых ликова
ниях и нескончаемых о до б р ен и ях » 61. А на 
следую щ ий день собрались несколько сот 
«законных» избирателей и провели другого 
кандидата (за Э. Д ж онса было подано 
37 голосов, тогда к ак  за  вига — 596) 62.

★

При оценке исторического значения р ас 
смотренной выше программы 1851 г. сле
дует иметь в виду, что общ ая ситуация в 
стране представлялась тогда чартистам в 
общем благоприятной для нового подъема 
массового рабочего движ ения. В тот период 
револю ционеры всех стран, равно как  и их 
противники, ещ е полагали, что Европа стоит 
на пороге новых революций и, возможно, 
уж е в 1852 г. начнутся новые битвы между 
бурж уазией и рабочим классом. Обе сто
роны усиленно готовились к предстоящ им 
схваткам . Ч то касается  чартистской партии, 
то она с честью сдала  экзамен, образовав 
за  период 1851— 1852 гг. прочное револю 
ционное ядро, готовое в случае возникно
вения револю ционной ситуации в стране 
превратиться в массовую  партию , в руко
водящ ую  силу миллионов И сходя из т а 
кой оценки исторической обстановки, ч ар 
тисты и вы двинули в програм м е своей 
ближ айш ей целью завоевание политической 
власти. О днако история пош ла не так, как 
они дум али. Вместо ож идаем ой  революции 
пришел период длительного относительного 
затиш ья. Н овая историческая обстанов
ка  требовала новых тактических при
емов борьбы, новых форм подготовки 
рабочего класса к решению тех ж е нере
шенных исторических задач. О т этого те 
перь зависела судьба партии, судьба ее 
связей с массами. Реш ить такую  задачу 
чартистской партии, как  показы ваю т д а л ь 
нейшие события, оказалось не под силу.

61 К- М а р к с и Ф .  Э н г е л ь с .  Соч. Т. IX, 
стр. 18.

62 C o l e .  C h a rtis t  p o rtra its . L ondon. 1941, 
p. 351.

Судьба чартистской партии была не исклю 
чением, а характерной чертой всего м еж ду
народного рабочего движ ения середи
ны XIX в., которое ещ е не имело достаточ
ного опыта для сохранения преемственности 
в моменты крутых поворотов историй. 
В 1914 г. Ленин, объясняя, в силу каких 
причин больш евикам удалось сохранить 
партию  в тяж елую  эпоху 1908— 1911 гг., 
сказал  по поводу предыдущ ей истории м еж 
дународного рабочего движ ения: «Ни в о д 
ной стране мира не удавалось еще до сих 
пор рабочему движению  выйти из п о д о б 
н ы х  кризисов, сохраняя преемственность, 
организованность, верность стары м  реш е
ниям, программе, тактике» 63.

Н есмотря на то, что программе чартист
ского К онвента 1851 г. не суж дено было 
осущ ествиться, она заняла важ ное место в 
истории английского и меж дународного р а 
бочего и социалистического движ ения. 
В ней обобщен опыт борьбы за пролетар
скую революцию первого в истории сам о
стоятельного рабочего движ ения. П равда, 
участники Конвента 1851 г. не смогли обоб
щ ить ряд чрезвычайно важ ны х сторон ч ар 
тистского движ ения. В партии, например 
имелось представление о различии между 
справедливы ми и несправедливыми война
ми, об отношении к ним рабочего класса, 
но в программе эти идеи не нашли 
своего отраж ения. В партии имелся, д а 
лее, известный опыт борьбы за  мир, про
тив военной опасности, но эти идеи так ж е  
не наш ли своего отраж ен ия в программе. 
В партии имелся и некоторый опыт у с та 
новления интернациональны х связей м еж ду 
рабочими различны х стран , но и эту  сто
рону борьбы английских рабочих програм 
ма не освещ ает.

Хотя чартистской партии и не удалось 
теоретически обобщить все стороны опыта 
м еж дународного рабочего движ ения и вы 
явить внутренние закономерности развития 
капиталистического строя в целом, ее про
грам м а 1851 г. явилась исторической вехой 
в развитии английского рабочего движ ения. 
На ее базе чартисты отстояли сам остоятель
ность английского рабочего движ ения, в о с 
становили в 1852 г. единство рядов пар
тии, помогли тред-юнионам и кооператив
ному движ ению  восстановить и укрепить их 
силы, подготовили и возглавили массовое 
движ ение английского пролетариата в

63 «П равда» , 5 мая 1955 года (перепеча
тано  из газеты  «Рабочий» №  1, 22 апреля 
1914 года).
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1853 г . 65, которое разбило «бунт» к ап и та 
листов и закрепило завоевания рабочих, 
достигнутые в предш ествующ ий период чар
тистского движ ения. Закрепление побед р а 
бочего класса, достигнутых им под знам е
нем Хартии, имело огромное м еж дународ
ное значение. Достаточно сказать, что одно 
закрепление победы в достижении 10-часо
вого рабочего дня заверш ило целую эпоху 
в рабочем движ ении. В «К апитале» М аркс, 
как  известно, оценил ограничение рабочего 
дня как  предварительное условие для д а л ь 
нейших попыток улучш ения и освобож дения 
п р о л етар и ата66 и следую щ им образом  оха
рактеризовал  роль английского рабочего 
класса в достиж ении данной цели: «...уста
новление нормального рабочего дня я вл яет 
ся продуктом  продолж ительной, более или 
менее скрытой граж данской  войны м еж ду 
классом капиталистов и рабочим классом. 
Т ак к ак  борьба откры вается в сфере со
временной промыш ленности, то она р азго 
рается впервые на родине этой пром ы ш 
ленности, в Англии. Английские фабричные 
рабочие были передовыми борцами не толь
ко английского рабочего класса, но и совре
менного рабочего класса вообще, точно так  
ж е, к ак  их теоретики первые бросили вы 
зов капиталистической теории» 67.

С ледует учесть, что чартизм  возник до 
появления теории М аркса. Вместе с тем 
английское рабочее движ ение той эпохи, 
как  мы знаем , предвосхитило многое из 
будущ его м арксизм а. Н а примере англий
ского рабочего движ ения эпохи чартизм а 
мож но проследить первоначальны й истори
ческий процесс превращ ения рабочего к л ас 
са из класса в себе в класс для  себя, пер
вые ш аги рабочих в осознании собственных 
целей и задач , тот великий процесс пробу
ж дения рабочего класса к осознанной борь
бе за  собственное освобождение, который 
заверш ился вы работкой М арксом и Э нгель
сом теории научного социализма.

Вопрос о взаимоотнош ениях чартистской 
партии и основоположников научного со
циализм а М аркса и Э нгельса имеет огром
ное значение для  познания закономерностей

65 М аркс следую щ им образом  ох ар акте
ризовал массовы е события 1853 г.: «Война 
м еж ду обоими классам и стала ож есточен
ной, открытой, всеми признаваемой и для 
всех ясной» (К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  
Соч. Т. IX, стр. 218). «Ч артистская аги та
ция, возобновленная Эрнестом Д ж онсом , 
энергично развивается...»  ( т а м  ж е ,  стр. 184), 
происходит «объединение всех рабочих под 
знам енам и чартизм а» ( т а м  ж е ,  стр. 242).

66 См. К. М а р к с .  К апитал. Т. I, стр. 306.
61 Т а м ж е ,  стр. 304.

развития меж дународного рабочего движ е
ния. Не подлеж ит сомнению, что новая 
чартистская програм м а и развернувш аяся 
вскоре по окончании работы К онвента бле
стящ ая пропаганда ее целей в чартистской 
печати, будучи в основе своей развитием 
идей и взглядов, выработанны х самими уча
стниками английского рабочего движ ения, 
одновременно с этим носит на себе глубокий 
отпечаток воздействия первых научных тру
дов М аркса и Энгельса, и прежде всего из
данного ими «М анифеста Коммунистической 
партии».

Револю ционеры с континента, вы нуж ден
ные эмигрировать в Лондон, старались всем, 
чем могли, помочь английским рабочим. 
П равда, они не могли принимать личного 
участия в работе партии английского рабо
чего класса в силу своего полож ения поли
тических эмигрантов, но они отдали в рас
поряж ение чартистской партии свои зн а
ния. В обстановке напряж енной идейной 
борьбы чартистов против бурж уазной идео
логии это была неоценимая помощь. П р а к 
тически она вы разилась в том, что револю 
ционеры с континента исполняли о б я зан н о 
сти сотрудников чартистского органа, осве
щ али полож ение рабочего класса в других 
странах и помогали разработке некоторых 
экономических проблем. Мы до сих пор не 
знаем  всего объем а проделанной ими рабо
ты, как  не знаем  и всех их имен, так  как  
в обстановке разгула реакции в Европе ре
дакция чартистского ж урнала  не наш ла воз
можным их назвать. В сообщении редакции 
говорилось лиш ь следую щ ее: «О ткры вая
страницы нового отдела («Континентальные 
зам етки».— Б. Р .) ,  мы не собираемся вы ра
ж ать только одно наше собственное мнение 
(хотя мы и являем ся граж данам и  этого ми
ра), так  как  мы мож ем быть слишком 
склонными оценивать главны е вопросы ве
ка с точки зрения англичанина. Мы поэтому 
привлекли к сотрудничеству в ж урнале трех 
наиболее блестящ их литераторов континен

тального дем ократического движ ения,— и мы 
этим гордимся... По известным причинам мы 
не можем сегодня сообщить имена наших 
континентальных сотрудников, но мы н а
деемся и верим, что не так  далеко  то вре
мя, когда их имена можно будет сообщить 
всему миру» 68.

О днако н едош ед ш их  до нас писем М а р 
кса, Энгельса и Д ж онса можно смело ска
зать, что наиболее ценную помощь чартист
ской партии в защ ите и пропаганде идей 
ее программы оказали  сами основополож-

63 «N otes to the  People». Vol. II, p. 846.
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ники научного социализма. Выше уже при
водилось заявление М аркса о том, что он 
принимал участие в редактировании эко
номических статей в чартистском органе 
«N otes to  the  People» (за 1851— 1852 гг.) и 
часть из них написана при его прямом со
трудничестве бэ. Действительно, ряд  статей, 
опубликованных в ж урнале без подписи или 
под рубрикой «Континентальные заметки», 
по глубине и ш ироте представления о рас
сматриваем ом  предм ете стоит на уровне 
произведений М аркса и Энгельса. С отруд
ничество Энгельса в чартистском органе на
чалось еще в 1843 году™ . Стоило тогда Э н
гельсу приехать в Англию и пож ить не
сколько лет с рабочими, как  он с головой 
ушел в интересы движ ения английского 
пролетариата, проникся глубочайшим у в а 
ж ением к делу чартизм а и стал  считать 
для  себя честью принадлеж ать к когорте 
чартистов. В ы ступая на митинге в Лондоне 
а 1847 г., Энгельс сказал : «Вот уж е не
сколько лет, как я ж иву в Англии, и я с 
гордостью назы ваю  себя чартистом; я чар 
тист с головы до ног» 71.

Кто был третьим из числа «блестящих 
литераторов континентального дем ократиче
ского движ ения», о которы х писал Д ж о н с ,—■ 
В. Вольф, В. Пипер или В. Л ибкнехт,— 
пока неизвестно. Но руководящ ее влияние 
марксистов на развитие мировоззрения ч ар 
тистов начала 50-х годов не подлеж ит со
мнению.

В свою очередь, чартистская програм м а 
1851 г., несомненно, о к азал а  свое влияние 
на последую щ ее развитие теории научного 
социализм а. Ко времени револю ции 1848 г. 
вы работка теории М аркса не бы ла ещ е з а 
кончена. Ш ироко известно, какой большой 
толчок развитию  и обогащ ению  марксист-

69 См. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  
Соч. Т. ХХ Ш , стр. 207.

70 См. М. Б  е р. Указ. соч. Ч. II, стр. 541.
71 В зято из отчета «Северной звезды » о 

митинге. «The N orthern  S tar» , 1847, 4 D e
cem ber.

ской теории был дан  практическим опытом 
европейских революций 1848— 1849 годов. 
Если обратиться к произведениям М аркса  и 
Энгельса, относящ имся к 1852— 1864 гг. и 
особенно к периоду Первого И нтернациона
л а, то в них можно обнаруж ить много в аж 
ных положений, теоретически обобщ аю щ их 
не только опыт революций 1848— 1849 гг. и 
последую щего развития рабочего движ ения 
на континенте, но и опыт английского р або
чего движ ения и особенно славной истории 
чартизма.

Чартисты  дали  мировому освободитель
ному движ ению  пролетариата неумираю щ ие 
образцы  смелого полета революционной 
мысли и отваж ной революционной борьбы. 
Великий Л еяйн сказал  однаж ды , что в л и 
це современных коммунистических партий 
«родились новые чартисты »72, призванные 
практически обеспечить победу всемирной 
пролетарской революции. П яты й пленум 
Исполнительного Комитета Коммунистиче
ского И нтернационала высоко оценил зн а
чение революционных традиций чартизма. 
В его решении подчеркнуто, что «изучение 
истории революционной борьбы собствен
ной страны  и других стран безусловно необ
ходимо д л я  сознательного участия в 
больш евистской партии нынешних дней... 
Недопустимо, чтобы английские коммуни
сты не воспитывались в  духе уваж ения к 
чартизму и чтобы английские коммунисты 
не знали важ нейш их документов чар
тизм а» 73.

Основные принципы программы чартист
ской партии 1851 г. целиком подтверж даю т 
высокую о ц ен к у . чартизма основоположни
ками научного социализма и ещ е р аз  сви
детельствую т о великом вдохновляющ ем 
примере первых действительных револю цио
неров из рядов английского рабочего 
класса.

72 В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 33, стр. 315.
73 «Коммунистический И нтернационал в 

докум ентах». Сборник. М. 1933, стр. 480.
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