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Гкова описывает социальное движение в Англии 
в конце ' X V ^II' и первой трети X IX  в. — в бурную эпоху аг
рарного и промышленного переворота. Голодные бунты, солдат
ские волнения, восстание во флоте, движение фермеров и бат
раков, стачки и разрушения машин, борьба рабочих за профес
сиональные организации, борьба за политические реформы — 
против правительства, голода, реакции и войны, — таково со
держание книги. Она показывает что историческое развитие 
Англии, даже после двух революций XY1I в., далеко не всегда-, 
протекало так мирно, как это до сих пор рисуют иные буржу
азные историки, писатели и политики. Изучение хода борьбы 
за демократию в Англии в конце XVIII и начале XIX в. дает 
ключ к пониманию ее дальнейшей истории, вскрывает корни и 
избирательной реформы 1832 г. и чартистского движения. Кни
га представляет собой сводку фактов, уже установочных в 
научной литературе, но русскому читателю в большей части 
неизвестных и дополненных рядом новых данных, основанных 
на проработке таких первоисточников, как брошюра и памфлет 
эпохи, газеты, судебные отчеты и т. п. ,

К нига^ассчитана на читателя, имеющего общее предста
вление о ходе исторического развития Англии в новое время.



Промышленный переворот, создавший в Англии крупную 
промышленность нового, фабричного типа и совпавший с по
следним (строго говоря — предпоследним) этапом аграрного 
переворота, сопровождался бурными движениями народных 
масс, протестовавших против небывалого усиления эксплоа- 
тации, против политики голода, реакции и войны. Обезземе
ление крестьянства, разорение и пауперизация ремесленни
ков, каторжное фабричное законодательство, жестокое зако
нодательство о бедных, тяжесть налогов, наконец, затянув
шаяся война (с революционной, а затем наполеоновской Фран
цией) и -вызванная ею дороговизна, — все это приводило 
низы населения на грань нищеты и отчаяния. Голодными бун
тами, разрушением машин, поджогами фабрик и поместий, 
стачками, революционными восстаниями в городе и деревне, 
в армии и во флоте отвечали массы на резкое ухудшение сво
его материального положения, на невыносимые бедствия, об
рушившиеся на них в эту эпоху. Это была борьба не только 
против экономического угнетения, но и против политического 
бесправия, а в Ирландии и Шотландии еще и против нацио
нального и религиозного гнета. Массы боролись и-против 
лэндлордизма и против остатков церковного феодализма и 
против капиталистических фермеров и против капиталов но
вой, фабричной промышленности. Они боролись и против го
сударственной власти — против аристократической конститу
ции, против правящего блока «аристократии земли» и «ари
стократии золота», за демократическое преобразование страны. 
Особенный размах движение низов приобрело в 90-х годах — 
под влиянием Французской революции и контрреволюцион
ной политики Питта-войны. Демократические идеи делали в 
это время большие успехи в Англии. В стране, казалось, на
растали предпосылки народной революции. Ее гегемоном не 
могла быть буржуазия, которая со времени «славной рево-
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люции» 1686 г. превратилась — в своих решающих звеньях — 
в консервативную силу, склонную к  гнилому компромиссу 
с аристократией. Это не помешало буржуазии использовать 
движение низов, чтобы завоевать себе потом, в 1832 г., место 
в парламент, т. е. долю власти. Не мог возглавить назревав
шую революцию и пролетариат, еще находившийся в процессе 
формирования, еще не ставший классом для себя. Незрелость 
пролетариата была обусловлена тем, что капитализм еще 
только начинал свое триумфальное шествие. Удельный вес 
промежуточных социальных групп — городской мелкой бур
жуазии, ремесленников, мелких фермеров — был еще довольно 
высок, их идеологическое влияние на молодой рабочий 
класс — весьма, велико. Отсюда — антикапиталистические и 
антифеодальные идеи и настроения, красной нитью проходя
щие через всю эту эпоху и явно преобладающие над идеями 
собственно социалистическими.

Отсюда — та умеренность, тот «лойялизм», которые отли
чают большинство руководителей демократического движения 
в Англии этой эпохи.

Отсутствие действительного руководства обусловило неиз
бежность поражения демократического движения, развер-нув- 
шегося в Англии в конце XVIII и первой трети XIX в.

В исторической литературе интересующие - нас движения 
изучены сравнительно мало. Буржуазные историки долго за
малчивали либо фальсифицировали социальную историю 
аграрного и промышленного переворота, на что указывали в 
свое время Маркс и Энгельс. Между тем, без изучения хода 
борьбы за демократию в Англии в конце XVIII и в начале 
XIX века, без анализа рабочего движения этой эпохи нельзя 
выяснить происхождение избирательной реформы 1832 г., 
нельзя также вскрыть корни чартизма, который был, по выра
жению Энгельса, «детищем демократической партии XVIII сто
летия». Детальное изучение всех этих движений дочар- 
тистского периода началось, в сущности, лишь недавно, с 
работ Гаммондов, пустивших в оборот весьма значительный 
фактический материал, добытый из первоисточников. Фабиан
ская идеология авторов сильно снижает, конечно, научную 
ценность этих работ. Материал о профессиональном движе
нии эпохи можно найти у Веббов, близких по своему духу к 
Гаммондам: тот же «объективизм», тот же прагматический 
характер изложения, то же плохо скрытое отвращение к ре
волюционным методам борьбы. Восстание во флоте достаточно 
полно освещает монография Джилля; мы не говорим о выво
дах этого консервативного автора, не скрывающего своего 
удовлетворения по поводу благополучного для правительства 
исхода восстания 1797 г. Корреспондентские общества — эти
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ячейки «демократической партии XVIII ст.»— и их дея
тельность в подробностях не изучены до сих пор. Некоторый 
материал по данному вопросу дает книга Вера, историка, в 
свое время несомненно испытавшего на себе известное влия
ние марксизма, Он же исследовал идеологию и деятельность 
таких видных деятелей демократического лагеря того времени, 
как Спенс, Коббет, Карлайль, Гент и др., не прошел и мимо 
агитатора всеобщей стачки Бенбоу. Из буржуазных истори
ков, занимавшихся этой темой — демократическим движением 
в Англии в конце XVIII в., — назовем Броуна («Англия и 
французская революция»), Смита («Английский якобинизм»), 
Голля («Британский радикализм 1792—1797 гг.»), Джефсона 
(«Платформа»). В своей совокупности эти работы дают боль
шой фактический материал, но страдают большей или мень
шей недооценкой роли рабочего класса. Разрушителям машин 
посвящена содержательная работа советского историка В. Ва- 
сютинского. Наконец, интересные замечания (историографи
ческого порядка) об «английском рабочем в эпоху промыш
ленного переворота» содержит статья проф. Косминского, 
опубликованная в 1927 г.

Не претендуя здесь на сколько-нибудь полный обзор того, 
что написано по интересующему нас вопросу, мы должны 
констатировать отсутствие в нашей литературе специальной 
работы, которая давала бы сводку основных фактов, относя
щихся к данной теме. Задача настоящих очерков — дать сжа
тый обзор истории социальных движений в Англии с 60-х го
дов XVIII века до середины 30-х годов XIX, обзор, основан
ный на данных, уже имеющихся в научной литературе, а 
также на материалах, Впервые извлеченных из первоисточни
ков (газет, политических брошюр и памфлетов, судебных от
четов и пр.). Само собой разумеется, что главное внимание 
автор уделяет рабочему движению, всем тогдашним формам 
его, — от разрушения машин до борьбы за профессиональную 
организацию и политические права. Не претендуя на закон
ченное научное исследование всех относящихся к данной 
теме процессов, предлагаемый очерк принесет известную 
пользу советскому читателю, который даже в марксистских 
работах, посвященных эпохе промышленного переворота, не 
находил по большей части сколько-нибудь полной картины 
длительной и временами весьма бурной борьбы народных 
масс, развернувшейся в Англии в тот знаменательный, почти 
80-летний, критический период ее национальной истории,

Ленинград октябрь 1934 г.



Глава первая
ГОЛОДНЫЕ БУНТЫ 1795 — 1818 гг.

Историческая тенденция аграрного переворота заключалась 
в расчистке путей для развития капитализма и в создании 
огромной резервной армии промышленного и сельскохозяй
ственного пролетариата.

В середине XVIII в. реальная заработная плата в Англии 
падала все ниже и ниже. Натаниель Кент, писавший в 1761 г., 
говорит, что за последние 40—50 лет цена продуктов подня
лась до 60%, а заработная плата — только до 20%. По вычи
слениям профессора Леви, заработная плата между 1760— 
1813 гг. поднялась на 60%, а цены на пшеницу — на 130%. 
Автор «Истории движения сельскохозяйственных рабочих в 
Англии» Хасбух сообщает, что в Кумберленде около 1735 г. 
заработная плата поденщика составляла от 1 шилл. 6 пен
сов до 2 шилл. в неделю с харчами. Зимой платили з пенса в 
день, кроме харчей, летом — 4 пенса плюс харчи. В Нортум
берленде в 1795 году платили 10 пгилл. в неделю плюс поме
щение и бесплатное топливо, но без харчей. В XVIII в., после 
упорной борьбы рабочих против платы натурой, последняя 
постепенно отмирает и заменяется денежной. Одним из мето
дов понижения заработной платы являлось насаждение полу- 
фермеров — рабочих, получавшйх от лэндлорда дом и уча
сток земли, за что они работали ниже обычной нормы зара
ботной платы. Весь «доход» деревенского рабочего и его 
семьи состоял из 8 шилл. 6 пенсов в неделю. Из них 5 шилл. 
3 пенса уходили на хлеб, так что на все другие потребности 
оставалось всего 3 шилл. 3 пенса.

В Ланкашире дневной бюджет сельского рабочего составлял 
от 9 до 12 пенсов без харчей или от 4 до 6 пенсов плюс хлеб. 
Рабочий класс города и деревни не знал, что такое мясо, 
масло, сахар. Эти продукты были для него недоступной ро-
в



скошыо, так же как и пшеничный хлеб. Цены на хлеб росли 
с каждым пятилетием. По данным Портера, в 1780 г. цена 
хлеба4 (в квартерах) равнялась 43 шилл. 1% пенса, в 1795 г.— 
81 шилл., б пенсам, в 1800 г. — 127 шиллингам. Таковы 
были результаты политики аграрного протекционизма. За 
три хундервейта мяса в 1787 г. платили 76 шилл. (хундер
вейт =  сто фунтам), а в 1797 г. — п о  шилл. За хундервейт 
масла в 1787 г. платили 47 шилл., а в 1797 г. — 85 шилл. 
Цена на сахар поднялась с 24 шилл. за хундервейт в 1787 г. 
до 52 шилл. в 1797 г. Рабочему классу оставалось кормиться 
овеянной крупой и мукой. Положение сельского рабочего, 
батрака, поденщика было ужасно. Война с революционной и 
наполеоновской Францией вела к расстройству экономичен 
ской жизни Англии. Хлебные цены вздувались. По всей Ан
глии проходит грозная волна стихийных голодных бунтов. 
Требование установления твердых цен на продовольственные 
продукты, требование регулирования заработной платы (уста
новления ее минимума) становятся боевыми требованиями 
поднимающегося деревенского и городского пролетариата.

В тревожную и бурную эпоху голодных бунтов 1795 г. 
почти по всей Англии стихийно возникают «лиги потребите
лей», играющие роль руководящих центров движения. Харак
терной особенностью этих бунтов был блок сельскохозяй
ственного пролетариата и деревенской бедноты с городской 
мелкой буржуазией и городскими рабочими, остро страдав
шими от высоких хлебных цен. В голодных бунтах 1795 г. 
часто во главе движения стояли женщины. «Мятежники» от
личались редкой дисциплинированностью и, как правило, не 
громили лавок. Там, где им удавалось стать хозяевами поло
жения, они ограничивались тем, что устанавливали твердые 
цены на продукты. Захваченное у спекулянтов или припря
танное ими продовольствие продавалось по твердому макси
муму, а цырученные суммы вручались собственникам рекви
зированных продуктов. В Эльсбери в марте 1795 г. много
численная толпа, состоявшая преимущественно из женщин, 
захватила всю пшеницу, поступившую на рынок, и прину
дила фермеров согласиться на новые, более низкие цены. 
В Девоншире «бунтовщики» бросились в деревни около Чуд- 
лифа и разрушили там две мельницы. В Карлейле толпа жен
щин, сопровождаемая мальчишками, демонстрировала по ули
цам, заглядывала в дома и лавки, отбирая зерно и складывая 
его в зале городского самоуправления. Был образован коми
тет по установлению продажных цен. В Фординг-Бридже не
кая Сарра Роджерс вместе с другими женщинами повела кам
панию за дешевое масло. Сарра отобрала масло у торговки 
Ганны Даусон, с намерением продавать его по пониженной



цене. В виду молодости Сарры, Винчестерская судебная сес
сия приговорила ее «только» к трем месяцам каторжных ра
бот. В Бате женщины захватили стоявшее на реке судно с 
грузом пшеничного зерна и муки и отказались его выпустить. 
В ответ на чтение акта о мятеже женщины заявили, что они не 
бунтовщицы, и в доказательство спели: «Боже, храни короля». 
Несмотря на присягу собственников этого груза, что зерно и 
мука предназначены для Бристоля, женщины этому не пове
рили. Верно и мука были разгружены и ссыпаны в склад.

В некоторых местах солдаты, вместо подавления бунта, по
могали мятежному населению. В Сифорде солдаты захватили 
и распродали мясо и муку. В Гильфорде они возглавили 
движение за снижение цен на мясо до 4-х пенсов за фунт, 
после чего были высланы из города местными властями. 
Серьезные беспорядки вспыхнули в Вильтшире, Суффольке 
и Норфольке. В Деддингтоне голодающее население захва
тило баржу, груженную мукой, но вернуло ее после обещания 
владельца мельницы продавать муку по пониженной цене. 
Перед лицом хлебных бунтов консервативный парламент за
нялся преподанием советов голодающим мешать хлеб с пер
ловой крупой, а рожь — с пшеницей. Овсянка стала общей 
пищей на, севере. Почему бы ее не распространить и на юг? 
Нельзя ли сократить потребление овса лошадьми и использо
вать его для прокормления голодающих жителей? В своих 
парламентских заседаниях лэндлорды глубокомысленно ре
шили, что «овса было бы достаточно для бедных, если бы не 
давать его лошадям за исключением почтовых и, может быть, 
кавалерийских». Действительно, «лошадиный корм» играл в 
это время важную роль в бюджете английского пролетария. 
Так в Кэмберлзэнде рабочий с женой и семьей в 5 человек тра
тил на овсянку 7 фун. ст. 8 шилл. в год, ткач из Кендале 
с 8 членами семьи— 12 фун. ст. 9 шиллингов. Рабочий Шроп- 
шайра с 4 членами, семьи тратил в год 10 фун. ст. 8 шилл. на 
смешанный хлеб из пшеницы с рожью. Сельскохозяйственный 
рабочий в Ветералле (Кэмберлэнд) с с е т е й  из 5 человек тра
тил в год 7 фун. ст. 6 шилл. 9 пенсов на крупу.

Одновременно с регулированием хлебных цен сельские ра
бочие развертывают кампанию митингов за минимум зара
ботной платы. Массовые волнения принудили английский 
парламент приступить к обсуждению вопроса о минимуме за
работной платы, но при вторичном чтении билля он был похо
ронен. Вместо минимума заработной платы, парламент встал 
на путь прикрепления бедных по приходам и насаждения ра
ботных домов. Закон запрещал свободу передвижения рабо
чего в поисках работы, прикрепляя его к определенной местно
сти! и принуждая работать по любой, цене, диктуемой лэнд-
S



лордами и фабрикантами. В то же время, в целях создания 
кадра зависимых рабочих и понижения заработной платы, воз
никает так называемое «аллотментекое» движение — по наде
лению бедняков карликовыми участками земли и «коровкой».

Голодные бунты 1795 г. привели к некоторому повышению 
заработной платы — не в порядке парламентского вмешатель
ства, а в процессе революционного нажима рабочих на своих 
хозяев. В Спингамлэнде рабочие добились минимума зара
ботной платы, и «гражданский мир» был восстановлен. Эта 
одержанная снизу победа была закреплена соответствующим 
парламентским актом («Спингамлэндский акт»). Рабочие 
сельскохозяйственных округов начинают борьбу за распро
странение и на них принципов этого акта. Впрочем, в руках 
мировых судей — ставленников лэндлордов — таксация ми
нимума заработной платы очень скоро превращается в ору
дие не улучшения, а ухудшения материального положения 
рабочих. В связи с окончанием наполеоновских войн и хо
лерным летом 1815 г., двумя обстоятельствами, которые при
вели к новому подъему цен на все продукты, в мае 1816 г. в 
Норфольке, Суффольке, Гэтингтоне, Кембридже вспыхивают 
новые восстания деревенской бедноты. 'После ночных митин
гов красный петух и «угрожающие письма» (т. е. проклама
ции) были пущены по усадьбам лэндлордов и торговцев про
довольственными припасами. Шериф Суффолька и Виллет, 
банкир из Брандона, (близ Бэри) обратились в Лондон за по
мощью. Виллет уверял,, что «бунтовщики из Суффолька и 
Бэри вооружены тяжелыми палками, с приделанными к ним 
остроконечными железными клиньями». . Через несколько 
дней в Норвиче и Бэри произошла стычка восставшей толпы 
с полицией и драгунами. Несколько «мятежников» были за
хвачены войсками и заключены под стражу.

Как и в 1795 г., главным требованием голодающих масс было 
требование снижения цен на хлеб и мясо, установления 
максимума цен на оба продукта. «Бунтовщики», числен
ностью в 1500 чел., разбились на несколько самостоятельных 
отрядов, действовавших нередко под руководством демобили
зованных солдат или безработных.

В районе Дунгэма, несмотря на то, что восстание было по
давлено, судьи согласились на некоторое увеличение зара
ботной платы и освободили арестованных участников движе
ния. Не. везде деревенская беднота терпела поражение. В не
которых районах восставшие своей решительностью и спло
ченностью выигрывали поле битвы. Самым серьезным сраже
нием была битва в Литльпорте на острове Или, где, по выра
жению историков Гаммонд, «старый боевой дух людей болот, 
казалось, воскрес в мятежниках». Восстание началось с из-



гнания церковного магистрата (судебного чиновника) Вэчеля 
из его дома. После этого повстанцы атаковали еще несколько 
домов. Два дня спустя в битве под Литльпортом, где двое по
встанцев было убито и 75 взято в плен, движение было по
давлено. Суд приговорил 5 человек к  повешению, 5 к по
жизненной ссылке на каторжные работы в колонии, одного 
к 15-летней каторге, троих к семилетней каторге и Ю к 
12-месячному заключению в тюрьме. Главный судья Кри
стиан в своем резюме цинично заявил: «бунтовщики по
лучали большую плату и всякое изменение цен на продоволь
ствие могло бы только увеличить те излишки, которые они 
слишком часто растрачивают в пьянстве».

Голодные бунты дополнялись такой формой борьбы, как 
браконьерство. Голодающая деревенская беднота подкармли
валась охотой на дичь в лесах и парках, на рыбу в реках и 
озерах, прудах и болотах, принадлежащих лэндлордам и ко
роне. Парламент издает ряд суровых законов против бра
коньерства. Актом 1770 г. запрещалось убивать дичь всех 
сортов от захода до восхода солнца. Населению запрещалось 
иметь ружье, сети, силки, петли, капканы и другие охотничьи 
принадлежности, а также охотничьих собак. Что касается 
рыбы, — то ловить ее могли только собственники озер и пру* 
дов, а также земель, по которым протекают реки. В 1800 г., 
в связи с революционным брожением, этот акт в духе феода
лизма был возобновлен и даже усилен обещанием распра
вляться с браконьерами, как с разбойниками и бандитами. 
За охоту на барскую дичь, — «жирнур, как лондонские оль
дермены» (Маркс), еще в начале XIX в. в передовой, цивили
зованной- Англии грозила смертная казнь через повешение 
или, в лучшем случае, ссылка на пожизненную каторгу. Отве
том на варварский акт 1800 г. было образование многочислен
ных банд «лесных братьев», оказывавших отчаянное сопротив
ление войскам аристократического правительства. «Лесные 
братья» (иначе — ночные братья, ибо они могли действовать 
только по ночам) нередко вступали в форменные сражения с 
королевской армией. «По ночам — пишут Гаммонды — леса, 
зловеще освещенные факелами, оживали и оглашались сплош
ными залпами перестрелки, стонами раненых и умирающих».

Голодные бунты 1795—1816 гг., стихийные, разрозненные, 
неорганизованные, были подавлены твердой рукой торийского 
правительства, свою победу над внешним врагом — наполео
новской Францией — дополнившего усмирением народных дви
жений в Англии. Но и после 1816 г. вспыхивавшие там и сям 
стоги сена сигнализировали время от времени, что огонь еще 
не погас, что под горячей золой тлеют искры нового социаль
ного пожара.



Глава вторая

СОЛДАТСКИЕ ВОЛНЕНИЯ В 1795 — 1816 гг.
Революционное движение низов города и деревни в Англии 

'в конце XVIII и начале XIX в. дополнялось брожением в ар
мии и восстаниями во флоте, отражавшими настроения, кото
рые господствовали в этот период среди народных масс. Рекру
тировавшиеся из ремесленников, из городской и сельской бед
ноты и отчасти из рабочих, расположенные в промышленных 
центрах, в гуще рабочего населения, волонтеры и милицио
неры часто оказывались ненадежными. Не отличался надеж
ностью и наемный солдат регулярных частей, вчерашний руч
ной ткач, продавший себя, чтобы спастись от голода и безра
ботицы, в рабство кучке офицеров-аристократов. Грошовое 
жалованье месяцами задерживалось офицерами-растратчи- 
ками. Солдат с прекращением войны немедленно выбрасы
вался из армии прямо на мостовую, пополняя резервную 
армию безработных. Солдат, чьи отец, мать, братья, сестры, 
жены и дети голодали на фабрике или на клочке земли, 
был, конечно, легко восприимчив к революционной пропа
ганде.

Эпоха 1795—1832 гг. богата мятежами солдат, милиции, во
лонтеров, матросов, мятежами, смыкавшимися с выступле
ниями народных масс. Среди высылавшихся карательных 
войск велась активная пропаганда. Члены «Корреспондент
ских обществ» — о них подробнее ниже — вели пропаганду 
против войны с революционной Францией. Армия заражалась 
революционными настроениями, что замедляло и затрудняло 
ликвидацию восстаний. Особенно легко воспламеняющимся 
материалом являлись матросы военного флота. Во время дли
тельной войны с Францией моряки года по три не видели 
родного берега, по полтора года не получали жалованья, по 
милости воров-интендантов питались скверной пищей, жили
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в условиях каторжного режима, предусмотренного морским 
уставом. Недаром, в 1797 г., в дни грандиозного восстания 
трех флотов Англии, восставшие матросы жаловались, что с 
ними обращаются хуже, чем с собаками на улицах Лондона. 
Матросы были совершенно бесправны. Они не имели права 
жаловаться на своих извергов начальников, помимо их же 
самих.

Окончание наполеоновских войн и замена мало надежных 
волонтеров постоянной армией с казарменным строем выбро
сили на рынок труда десятки тысяч бывших солдат. В дви
жении сельскохозяйственного пролетариата, в движении 
луддитов, а позднее чартистов мы встречаем и бывших сол
дат и бывших матросов. Ни одно серьезное народное движе
ние этой эпохи не проходило без того, чтобы не оказать из
вестного революционизирующего влияния на армию буржуаз
ного правительства, состоявшую в основном из рабочих и кре
стьян. Разложение армии и особенно флота в бурные годы 
конца XVIII в. заходило в Англии иногда довольно далеко. 
В годы французской революции и ирландского восстания ан
глийское правительство осознало необходимость держать 
армию изолированной от народа, — в казармах, не разбрасы
вая ее по стране. Посланный инспектировать армию в 1792 г. 
полковник Де-Ланси в своем отчете подчеркивал, как опасно 
«содержание войска в фабричных городах в их настоящем 
распыленном виде, а не в казармах».Доклад наблюдательного 
офицера обусловил переход к системе специальных военных 
казарм в фабричных, округах.

Как мало было уверено тогда в благонадежности своей ар
мии правительство, видно из того, что в 1792 г. полковник 
Вайэ, командующий войсками восточных графств, не ре
шился сделать Норвич своей штабквартирой: он опасался 
революционного движения рабочих мануфактурных округов, 
руководимых «Корреспондентским обществом» Норвича. 
В 1793 г. один из корреспондентов министерства внутрен
них дел просит как можно скорее убрать из Нортум
берленда и Дэргэма милицию, ввиду ее явной неблагонадеж
ности.

Упомянутый выше полковник Де-Ланси предлагал убрать 
из Манчестера шотландских драгун («серых»), мотивируя 
свое предложение тем, что они посещают пресвитерианскую 
капеллу, в которой местные члены «Корреспондентских об
ществ» ведут революционную агитацию. В одном из обраще
ний «Корреспондентских обществ» этого периода палочная 
дисциплина в английской наемной армии сравнивается с по
рядками, установившимися во французской революционной 
армии, и выражается восхищение последнею. Обращение при-
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бывало английских солдат, «не гасить факел свободы всего 
человечества, зажегшийся по ту сторону Ламанша». Плимут
ский корреспондент министерства внутренних дел сообщает 
в 1795 г., что солдаты уступали свой паек «бунтовщикам». 
Милиция была еще менее надежной, чем корпус волонтеров и 
частенько брала сторону «мятежников». В апреле 1795 г. в 
Сессексе милиция захватила и распродала муку по понижен
ной цене. В Сиффорде вместе с гражданским населением 
взбунтовалась и милиция. «Порядок» был восстановлен пол
ком солдат из Ланкашира; при этом сержант полка был убит 
взбунтовавшимися милиционерами. Военно-полевой суд рас
стрелял двух милиционеров, трое получили по 300 ударов 
плетьми. По постановлению судебной сессии двое были пове
шены за кражу (читай — реквизицию) муки. В Честере мили
ция открыла двери тюрьмы и освободила группу рабочих, по
саженных туда за принуждение одного фермера продавать 
зерно по установленной ими твердой цене. Приблизительно 
около того же времени сэр Джон Картер из Портсмута пи- ' 
сал, что люди из Глостерского полка милиции принудили 
торговцев снизить цены на мясо.

Все виды оружия отдали свою дань участию в революцион
ном движении 1792—1797 гг.

Беспорядки в армии продолжались до 1816 г. В 1800 г. в 
Оксфордшире «блюс» (синие), т. е. военные моряки, отказа
лись подавлять «мятежников» Ноттингэма. В 1812 г. были 
сделаны серьезные попытки взбунтовать войска в Йоркшире. 
В 1816 г. в харчевне Раули один солдат рассказывал своим 
приятелям, что он получил от своего безработного, много
семейного и голодавшего отца письмо, в котором тот совето
вал сыну: «употреби ружье в дело, в случае какого-либо 
бунта в этой стране не для причинения вреда кому-нибудь, 
но если принудят стрелять, то или стреляй через их головы 
(т. е. мимо бунтовщиков, — Г. Б.) или застрели тигра, отдаю
щего такой приказ, и убеждай всех своих товарищей посту
пить так же». Подобные письма получались без сомнения и 
другими солдатами. Так боролись за армию низы.

Судебные процессы первой трети XIX в. пестрят обвине
ниями в революционной агитации в армии. В июне 1809 г. 
в своем «Политикаль Реджистр» Вильям ЬСоббет, друг трудя
щегося бесправного народа, идеолог гибнущего крестьянства, 
поместил статью, клеймившую правительство за использова
ние эскадрона кавалерии из немецкого легиона для усмирения 
мятежа милиции в Или, поводом к которому послужило повы
шение цен на ранцы (пять милиционеров получили по 500 пле
тей каждый). Коббет энергично протестует против пода
вления мятежа и применения плетей. 5 июня 1810 г. он по
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дучает два года тюрьмы плюс з 000 фун. от. штрафа и разо
ренный уходит в тюрьму. 22 февраля 1811 г. в журнале дру
гого революционного демократа, Ричарда Карлайля, появ
ляется пламенная протестующая статья «Тысяча ударов». 
Речь шла о капрале Куртисе, который за пустяковый просту
пок был приговорен к  1000 ударов плетьми (редко кто выдер
живал 5Q0 ударов). Под давлением общественного негодова
ния наказание было значительно смягчено.

В 1812 г. одна только кэмберлэндская милиция, ранее быв
шая на подозрении, «вела себя хорошо», т. е. усмиряла голод
ные беспорядки и рабочие волнения. И все же один из кэм- 
берлэндских милиционеров отказался стрелять в луддитов, 
напавших на фабрику Картрайта. Безымянный корреспон
дент министерства внутренних дел спешит сообщить, что 
«чудовище заключено под стражу». В Чешире и в ряде дру
гих мест милицию не решались употреблять для подавления 
народных восстаний. В Чэкфильде отмечается тесная связь 
местной милиции с волнующимися низами.

В 1817 г. лорд Энгльси, сообщая министерству внутренних 
дел, что местная милиция была бесполезна, замечает: «ко
нечно это (т.е. участие в подавлении мятежей-1-Г. Б.) дей
ствует очень возбуждающе на чувства некоторых людей, при
званных к нападению на своего же соседа и возможно на 
своего же родственника». Правительство оказалось вынуждено 
распустить корпус волонтеров, так как из большинства горо
дов на севере Англии — из Шеффильда, Манчестера, Боль- 
тона, Бэри, Стаффорда, Бирмингама — власти сообщали об 
отказе волонтеров выступать против «бунтовщиков» и об от
дельных случаях вовместных выступлений тех и других.

С 1813 г! английское правительство приступает к полной 
реорганизации своей армии, переводя ее на казарменное по
ложение. С этих пор армия и флот надолго становятся надеж
ной опорой правительства.

Крестьянское движение, голодные бунты, волнения в ар
мии, мятежи во флоте подготовляли почву для политического 
движения, для борьбы за реформу государственного строя. 
На фоне этих стихийных движений низов и в-связи с ними 
оформилась демократическая партия Англии конца XVIII в., 
так называемые «Корреспондентские общества».



Глава третья
ВОССТАНИЕ БРИТАНСКОГО ВОЕННОГО ФЛОТА

В 1797 г.
ВВЕДЕНИЕ

Эпоха промышленного переворота в Англии была в то же 
время эпохой интенсивного революционного брожения в ни
зах населения. Если под давлением революционного движе
ния 1792.- -̂1795 гг. заколебались отдельные слои армии и ми
лиции, то восстание во флоте в 1797 г. представляет собой по 
своему размаху одну из самых замечательных страниц в 
истории революционного движения в Англии в конце XVIII в.

Флот «бунтовал» и при Елизавете Тюдор, он перешел на 
сторону великой революции, но материальное и правовое по
ложение моряков оставалось почти без изменений и было не 
лучше положения лондонского нищего. Ничтожное жалованье 
не выдавалось иногда по полтора года. Воровство интендантов 
и командного состава еще более ухудшало положение матрос
ской массы. Пища была скудная, нередко тухлая, гнилая, 
червивая. Продовольственное дело во флоте находилось в ру
ках офицеров. Офицерский же корпус состоял из сыновей 
аристократии, ленивых, беспечных, развратных и жестоких. 
Неудивительно, что революционные настроения и идеи нашли 
хорошо удобренную почву среди мира отверженных и замура
вленных в трюмах военных кораблей, каковыми, по существу, 
являлись тогда британские моряки.

Республиканские идеи Томаса Пэна прокладывали себе 
путь сквозь наглухо завинченные люки, в темные и тесные 
кубрики военных кораблей. Демократическое движение того 
времени («Корреспондентские общества») имело своих пред
ставителей и во флоте. Достаточно было искры, чтобы вы
звать взрыв. Предвестником надвигавшегося революционного
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восстания во флоте был 6vht, вспыхнувший в декабре 1494 г. 
на корабле «Кэлледон». Капитану корабля Бродбриджу уда
лось схватить главарей восстания. Восемь из них были при
говорены к  смерти, пятеро казнены (13 января 1795 г.) на 
борту «Кэлледона», трое сосланы на каторгу. Впоследствии, 
ц 1797 т., в восстании флота в Спитхиде, корабль «Кэлле
дон»— будет среди восставших. Память о пяти повешенных 
на реях долго жила среди спитхидского флота. В 1794 г. на 
стоянке в Сан-Франциско взбунтовался «Виндзор-Кэстль». 
Причиной этих матросских бунтов было жестокое обращение, 
скверное питание и задержка выплаты жалованья.

Восстание 1797 г. прошло три периода. Первый период — 
это восстание флота Английского канала в Спитхид-Порт- 
смуте. Второй период — восстание флота в Норе, в устье рек 
Мидвейя и Темзы. Третий период — восстание всего север
ного флота в Плимуте и Ярмуте, уход его и присоединение к 
восставшему флоту в Норе.

Основную массу матросов составляли выходцы из разорен
ного ирландского крестьянства и обнищалых слоев пролета- 
рцзованных ремесленников, попадавшие во флот путем вер
бовки. Брожение началось в феврале 1797 г. петиционной 
кампанией во флоте Английского канала. В адмиралтейство, 
на имя лорда Гоу, поступило 45 петиций, но лорд нашел пе
тиции незаконными и антиконституционными (хотя морской 
устав разрешал подачу отдельных жалоб) и отказался их 
удовлетворить. В этих «неконституционных» петициях ма
тросы просили лордов адмиралтейства о человеческом обраще
нии, о своевременной выплате жалованья и об его увеличении, 
об увеличении пенсии инвалидам, находящимся в госпитале, 
об улучшении качества продовольствия и о разрешении схо
дить на берег. Петиционеры жаловались, что раненые в боях 
и ставшие вследствие этого непригодными к дальнейшей 
службе выбрасывались из флота без уплаты им хотя бы гроша.

3 марта 1797 г. флот Английского канала прибыл в Порт
смут. 7— 10 марта все петиции судовых команд с кораблей 
«Тезеус», «Беллерофон», «Минотавр» и других были собраны 
на «Королеве Шарлотте». Линейный корабль «Королева Шар
лотта» становился руководящим центром движения.

I. ВОССТАНИЕ В СПИТХИДЕ

Подготовка к  восстанию началась еще в 1796 г. в глубо
чайшей тайне, путем секретных сношений и переписки между 
судовыми командами отдельных кораблей. Все корабли Ан
глийского канала согласились подать петиции. Правда, один 
из них, «Лондон», приглашал матросов к «умеренности».
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По иронии истории «умеренный Лондон» превратился, во 
время восстания, в арену кровавой бойни между матросами 
и офицерами. По возвращении флота на стоянку в Спитхид- 
Портсмут, 30 марта 1797 г. большинство офицеров со всех ко
раблей сошло на берег. Главнокомандующий флота Бридж
порт, лично пользовавшийся уважением матросов, также не 
был на борту. Этими обстоятельствами удачно воспользовался 
тайный матросский комитет для поднятия всеобщего восста
ния. Матросы начали открыто собираться на деке, на палу
бах кораблей для обсуждения программы действий.

Сигналом к восстанию должно было послужить поднятие 
«Юнион Джека» (национальный британский флаг) на «Коро
леве/ Шарлотте» и два пушечных выстрела с «Ройяль 
Джорджа». Центром восстания были намечены два линейных 
корабля — «Королева Шарлотта» и «Ройяль Соверэйн». По
чуяв неладное, адмиралтейство приказало Бриджпорту 
16 апреля вывести флот в море, чтобы изолировать его от ре
волюционного берега, заражавшего' флот духом «якобинизма». 
Флагманский «Ройяр*жйшшэйн» отказался однако выпол
нить этот п ри ка§^< |^Щ |в |]Ш ^ф лот Английского канала 
находился уже .^ ш Ш ^ и и '^ ^ ж ш г о  восстания против пра
вительства. Q jjis& X

В_эти дни щ Щ  ш у щ ^ - т п ж п ^ ^  ̂ атросами-агитаторами 
с «Королевы [Джорджа» для объезда
других кораблейч—<Шойялк^СЬверэйн; первым создал судовой 
комитет восставших матросов. К вечеру 18 апреля делегат
ское собрание восставшего флота в Спитхиде заседало уже в 
каюте адмирала, на борту «Королевы Шарлотты». Бридж
порт решил маневрировать и приказал капитанам судов при
нять жалобы матросов. Между тем восстание разрасталось. 
«Ромни» и «Венус» отказались конвоировать грузовые суда 
из Портсмута в Ньюфаундленд, снялись с якоря и двинулись 
на соединение с повстанцами Спитхида.

Делегатское собрание всех кораблей на «Королеве Шар
лотте» предложило «Ромни» и «Венусу» немедленно выйти в 
море, так как их отказ от конвоирования «повредил бы тор
говле». Этим актом повстанцы надеялись завоевать сочув
ствие оппозиционной буржуазии своему делу. Всем мелким 
судам, заявившим о своем присоединении к  восстанию, деле
гатское собрание матросов предложило оставаться в своих 
портах. Так велика фыйа уверенность в победоносном исходе 
восстания одних линейных' ■кораблей. w

К восставшим командам примкнули младший офицефьц^р-
которых также^ыШгда- 

которые не пользовались^ Ь$РИо-
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корабли, и они тотчас же подчинились этому приказу. Флот 
был теперь всецело в руках делегатского собрания, избрав
шего из своей среды Центральный комитет по делам внутрен
него распорядка и Комитет 12-ти по делам военного командо
вания. На всех кораблях, где капитаны были смещены и от
правлены на берег, делегатское собрание назначило капита
нов из числа восставших матросов. Адмиралтейство прину
ждено было послать уполномоченных для переговоров с по
встанцами, уведшими тем временем весь флот из Портсмута 
в Сант-Геленс (это было сделано, чтобы избежать бомбар
дировки со стороны крепостной артиллерии). В течение двух 
дней делегаты адмиралтейства пытались деморализовать по
встанцев путем сепаратных переговоров с отдельными ко-? 
раблями, но матросы ждали приказа от своего делегатского' 
собрания и его Центрального комитета. Не без основания де
легаты матросов говорили, что адмиралы и правительствен
ные уполномоченные хотят обмануть их, и напоминали о 
судьбе повстанцев 1794 г., повешенных вопреки обещаниям 
помилования. Делегаты «Ройяль Джорджа.» Джойс и Морис 
отказались от участия в дальнейших переговорах с предста
вителями правительства, пока це будет издан указ об амни
стии. Делегатское собрание требовало 28 шиллингов в месяц 
для матросов, одинакового жалованья младшему офицерскому 
составу как на море, так и на берегу, устранения нежелатель
ных, офицеров, человеческого обращения, права матросам 
сходить на берег и королевской амнистии. 21 апреля ’Перего
воры были прерваны в виду .отказа правительства удовлетво
рить требованиям «мятежников». В тот же день восставший 
флот поднял красный флаг на всех кораблях. Восстание 
стало фактом.

После разрыва переговоров с уполномоченными правитель
ства матросские делегаты рассыпались по своим кораблям. 
«Ройяль Джордж», офицеры которого были вынуждены спу
стить адмиральский флаг, первый поднял красный флаг. На 
этом же корабле было устроено военное совещание с участием 
всех делегатов. Все орудия восставших судов были приведены 
в боевую готовность. Бриджпорт был приглашен принять ко
мандование, повстанческим флотом. Верный сын своего 
класса, он, конечно, отказался от чести стать первым «крас
ным адмиралом». Такая роль была не по нутру английскому 
аристократу, он предпочел стать на путь маневрирования. 
22 апреля Бриджпорт просит Лондон — в целях немедленного 
прекращения восстания — о королевской амнистии и о пар
ламентском акте об увеличении жалованья флоту. Восстав
ший флот благодарит Бриджпорта за обещание увеличить 
жалованье, но матросы категорически отказываются подчщ
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нитьсй й поднять якоря для выхода-в море, пока адмирал
тейство не увеличит пенсий инвалидам, не прекратит выдачу 
муки (видимо, вместо печеного хлеба), не начнет снабжения 
овощами, — словом, пока не будут удовлетворены все частич
ные жалобы различных кораблей, В заключение моряки тре
бовали королевской амнистии и парламентского постановле
ния. Таков был ответ повстанцев на правительственные по
сулы и подачки. Письмами, обещавшими прощение, адмирал
тейство пыталось разложить единую матросскую массу. 
Матросы, зная цену подобным обещаниям, настойчиво требо
вали всеобщей амнистии за личной подписью короля. После 
совещания лордов адмиралтейства, совета министров и коро
левского совета, король согласился подписать амнистию; 
27 апреля она была уже на руках у адмирала Паркера в 
Портсмуте. Бриджпорт зачитал ее на борту «Ройяль 
Джорджа». Матросы приветствовали амнистию. Канаты- 
петли, повешенные на реях для устрашения офицеров, 
были теперь сняты. Между тем еще. 22 апреля адми
ралтейство известило «мятежников», что оно не в со
стоянии более снабжать их свежим мясом и овощами, пока 
суда находятся в порту; оно отказалось также увеличить пен
сии инвалидам. В то же время было объявлено, что в буду
щем никакие жалобы матросов на действия офицеров рассма
триваться не будут. В самом адмиралтействе и в королевском 
совете шла внутренняя борьба по вопросу о методах ликви
дации восстания. Крайние реакционеры, своей политикой 
спровоцировавшие это восстание, стояли за расправу. Побе
дила однако партия, стоявшая за амнистию. Трудно было 
рассчитывать на усмирение флота с суши, а на разложение 
рядов восставших надеяться не приходилось: отчаянное поло
жение матросов отшибло охоту к измене даже у самых роб
ких.

На «Королеве Шарлотте» декрет об амнистии был встречен 
более сдержанно, чем на «Ройяль Джордже». Королевская 
прокламация, зачитанная адмиралом Полем, не произвела до
статочного впечатления на экипаж «Шарлотты». Заседавшее 
на этом корабле делегатское собрание потребовало оригинал 
прокламации и удовлетворилось лишь по предъявлении та
кового.

На этом первый этап восстания флата в Спитхиде закон
чился. Все символы восстания (веревки-петли и красные 
флаги) были сняты с мачт, и офицеры вступили в исполне
ние своих обязанностей. Остается добавить, что в течение всей 
недели восстания на восставших судах царствовал образцо
вый порядок, образцовая дисциплина. Употребление спирт
ных напитков было запрещено. На «Помпее» один матрос по-
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. .пучил 12 ударов «кошкой» и три раза был погружен в море 
за пронос спирта на борт революционного корабля. Деле
гаты восставших ввели цензуру и не пропускали писем На 
берег.

Восстание окончилось, но организации матросов не рас
пускались. Ждали обещанного парламентского акта и в море 
не выходили, т. е. фактически пребывали в состоянии пассив
ного неповиновения. 5 —  6 мая волнения возобновились. Вто
рой этап восстания флота в Спитхиде оказался более гроз
ным, чем первый.

Реакционный журнал '«Тру Бритон» в номере от 9 мая при
писывал волнения во флоте проискам английских якобинцев, 
в частности газете левых вигов «Лодонский курьер», о ко
торой секретный комитет палаты общин упоминал как об 
органе печати, способствующем возбуждению мятежа.

По словам «Лондон ивнинг пост», в начале мая среди мо
ряков велась пропаганда и распространялись листовки, в ко
торых говорилось, что бйлль об удовлетворении требований 
матросов провален в палате лордов. Что билль был близок 
к провалу, в этом листовки не ошибались. Только страх и 
сознание того, что флот находится накануне всеобщего вос
стания, заставили обе палаты согласиться на требования 
спитхидских «мятежников». Между тем часть судов из Спит- 
хид-Портсмута перешла на стоянку в Сент-Геленс и в Лизард. 
3 мая помощник врача на «Марсе» заявил капитану о пред
стоящем якобы отплытии флота под французским республи
канским флагом в Брест, в случае если матросские требова
ния не будут удовлетворены парламентом (попытки уйти в 
Брест действительно имели место на «Помпее», но большин
ство экипажа высказалось против этого). 5 — 6 мая шлюпки 
с матросами с «Марса» причалили к борту «Королевы Шар
лотты», сбросили туда, через нижние люки пачку газет и пре
дупредили экипаж этого судна, что парламент намеревается 
отказать в выполнении обещанных уступок. Центром нового 
восстания становится «Помпея». Оживленная переписка мат
росов «Помпеи», «Ройяль Джорджа», «Рамиллиса» свиде
тельствовала о недоверии матросов к парламенту. Новый ре
волюционный взрыв наступил внезапно. Бриджпорт предпо
лагал увести утром 7-го мая внешне смирившийся флот в 
море, но матросская масса расстроила план адмирала, дей
ствовавшего согласно инструкциям из Лондона. В 9 час. утра 
экипажи большинства судов в Сент-Геленсе были на ногах и 
толпились на носу своих кораблей. Между кораблями шны
ряли шлюпки с «Помпеи», поддерживая взаимную связь. На 
реях вновь были вывешены канаты-петли в качестве симво
лов восстания. Каждый корабль выделил делегатов на шлюпки 
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«Помпеи». Две команды не хотели было принимать участии 
в восстании, но их пристыдили и уговорили.

К полудню :7 мая флот в Сент-Геленсе был в состоянии 
открытого восстания. Все офицеры были отстранены от коман
дования. О каждого корабля был спущен вельбот с делега
тами. Длинная процессия вельботов восставших матросов 
двинулась в Опитхид, где стояли «Мальборо», «Нимфа», «Мо
нарх», «Лондон», а также несколько фрегатов и мелких су
дов.

Делегаты из Сент-Геленса явились на «Мальборо», пригла
шая экипаж сместить неугодных офицеров, после чего дви
нулись на «Лондон». По приказу адмиралтейства «Лондон» 
был изолирован от других судов и ничего не знал о новом 
восстании. Командный состав «Лондона» имел поручение сле
дить за другими судами и оказывать решительное сопротив
ление попыткам восстания. Капитан «Лондона» приготовился 
к стрельбе по судам, готовым примкнуть к восстанию.

Когда делегаты флота из Сент-Геленса начали взбираться 
по веревочной лестнице на «Лондон», офицеры приказали 
стрелять. Команда отказалась исполнить приказ, и офицеры 
сами открыли стрельбу по делегатам. С возгласом «кровь за 
кровь!» матросы взялись за мушкеты. Восстание началось. 
В результате боя на «Лондоне» было убито 18 матросов и 
ранено четверо, со стороны офицеров — ранено 10 человек. 
Первый лейтенант Петер Бовер был брошен разъяренной ко
мандой в гущу повстанцев. Его собирались уже повесить, 
когда врач заявил, что этот офицер стрелял по приказу ка
питана. С своей стороны, капитан заявил, что он и его офи
церы действовали согласно секретному приказу адмиралтей
ства. Матросы заставили капитана принести этот приказ. Ка
питан и его племянник были арестованы. Три дня арестован
ные офицеры ждали повешения. За Бовера вступились его 
друзья, оказавшиеся среди делегатов, и он был освобожден. 
Капитана и его племянника от повешения на рее спасло при
нятие 14 мая королем и парламентом условий восставших. 
Жертвы на «Лондоне» оказались не напрасными. Правитель
ство уступило, но лишь под давлением открытого вооружен
ного восстания.

С момента присоединения «Лондона» к восстанию он стал 
пловучей тюрьмой для арестованных офицеров, которых сво
зили сюда со всех других восставших судов. Часть офицеров 
была впрочем отпущена на берег, но с берега не допускался 
ни один офицер. «Террибль» изгнал своего капитана и всех 
офицеров, за исключением одного младшего лейтенанта. Не 
без основания подозревая, что офицеры готовят кровавую 
бойню вроде той, которая разыгралась на «Лондоне», экипаж



«Марса» арестовал всех своих офицеров и высадил их на бе
рег. То же проделали «Хинд» и «Мальборо». Единственным 
экипажем, не участвовавшим в восстании, был экипаж ко
рабля «Ройяль Вильям», набранный незадолго перед тем из 
политически отсталых слоев деревни.

Генерал Грооби, комендант Портсмутской крепости (гарни
зон ее насчитывал 10 000 солдат), опасаясь осады, поднял 
подъемные мосты и направил орудия на стоявшие в рейде ко
рабли. Чтобы избежать обстрела береговой артиллерии, 8 мая 
из Спитхида ушли в Сент-Геленс следующие корабли: «Лон
дон», «Мальборо», «Нимфа», «Монарх», «Виргиния», «Мель
помена», «Маргарита-Санта», «Хинд», и «Евридика». Все это 
были линейные корабли, от 50 до 74 пушек на каждом. Что 
касается- фрегатов и мелких судов, то они были возвращены 
из Спитхида по распоряжению совета делегатов, решившего 
провести восстание силами одних линейных кораблей. Кроме 
перечисленных выше кораблей, в восстании участвовали: «Пом
пея», «Террибль», «Королева Шарлотта», «Глори», «Дюк», «Ди- 
файнс», «Ромедлис», «Ройяль Джордж», «Ройяль Соверэйн», 
«Марс», «Рабэст», «Минотавр», «Инсидиэри», «Клермор», «Ла- 
тона», «Фаэтон».

Огромный размах восстания флота Английского канала 
послужил толчком к  восстанию всего Северного флота в Норе 
и Плимуте. Перспектива открытой войны против флота не 
улыбалась правительству, находившемуся в это самое время 
в состоянии войны о революционной Францией. Вот почему 
на этот раз обе палаты единодушно, без проволочек, приняли 
требования восставших. Лорд Гоу уже не говорил о некон- 
ституционности претензий моряков, а лично явился 13 мая 
во флот для переговоров о письменном соглашении с матрос
скими делегатами (его предполагалось отпечатать и раздать 
для прочтения по кораблям). Адмирал привез с собой текст 
королевской амнистии. Делегаты матросов обсуждали каж
дое слово этого документа, отмечая каждую двусмысленную 
формулировку, дававшую адмиралтейству повод наказать во
жаков движения. Соглашение чуть не было порвано прибы
тием в Спитхид новой эскадры под командой сэра Роджера 
Кертиса в составе восьми боевых единиц, эскадры, охвачен
ной восстанием и прибывшей под красным флагом. Правитель
ство торопилось, и 14 мая 1797 г. соглашение было подписано. 
15-го состоялась процессия вельботов, за нею парадный обед. 
А крепость, еще недавно готовившаяся взорвать на воздух 
«флот его величества», отдала положенный салют.

Так, к  великой радости всей буржуазно-помещичьей 
Англии, закончилось грозное восстание флота Англий
ского канала. Велико было ликование господствующих



классов, когда петли-канаты и красные флаги были убраны 
с мачт всех кораблей, и над бунтовавшим флотом вновь 
зареял флаг «Юнион Джек»—-флаг Соединенного коро
левства.

Хотя восстание в Спитхиде и Сент-Геленсе окончилось, но 
волнения еще продолжались. Из-за права выхода на берег, 
из-за вопроса об уплате жалованья продолжались волнения 
на «Кумберлэнде», «Амфирайте», «Стэйсе», «йнтерниде», 
«Герцоге Кларенс». Один матрос с «Флоры» был даже осу
жден военно-морским судом. Все же сотни неугодных ко
манде офицеров пришлось убрать на берег и заменить дру
гими.

Политических мотивов в восстании 17 апреля — 14 мая 
1797 г. как будто бы и не видно, но, что оно вело к политиче
ским последствиям, это очень хорошо понимали и лорды и 
палата общин. Буржуазные историки пытаются умалить зна
чение спитхидского восстания, а между тем оно дало толчок 
восстанию с явно политическими мотивами, разразившемуся 
в Норе и Плимуте.

II. ВОССТАНИЕ ФЛОТА В НОРЕ

Северный флот стоял в Плимуте и Ярмуте. 26 апреля 
1797 г. в Плимуте четыре военных судна проявляли все .при
знаки недовольства, — они требовали увеличения жалованья 
и улучшения пищи. ЗЮ апреля волнение, охватившее флаг
манский корабль «Венерабль» в Ярмуте, было ликвидировано 
обещанием реформ, которое дал капитан. Волнения на «Нас
сау» были усмирены контр-адмиралом Онсло. 6 мая по всем 
кораблям в Норе был распространен циркуляр матросов об 
избрании делегатов на «Сэндвич». «Сэндвич» играет в Норе ту 
же роль, что «Королева Шарлотта» в Спитхиде. 12 мая, в мо
мент заседания военно-морского суда на корабле «Инфлек- 
сибль», матросы «Сэндвича» троекратным хлопаньем в ладоши 
подали сигнал к всеобщему восстанию и вывесили на реях 
канаты-петли, как символ устранения офицерского состава от 
командования. В восстании приняли участие «Сэндвич», 
«Репульз», «Прозерпина», «Дайректор», «Суон», «йнфлек- 
сибль», «Чэмпион», «Сан-Флоренцо», «Бриллиант», «Клайд», 
«Еспион», «Фирм», «Наджер» и другие.

Впоследствии, среди бумаг «Репульза», игравшего видную 
роль в восстании и бывшего центром революционной пропа
ганды, были найдены следующие правила,- выработанные вос
ставшими матросами: «1) Единодушие есть единственное 
средство достигнуть цели. 2) Строжайшая дисциплина должна
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всемерно поддерживаться. Спиртные напитки не допускаются. 
3) Уважение к высшим офицерам. Служебные обязанности 
должны исполняться, как и раньше. 4) Скорейшее установле
ние связи между делегатами для быстрого и благополучного 
окончания дела" 5) Ни один мастер или пилот не будет до
пущен сойти на берег. 6) Все неподходящие офицеры должны 
быть отосланы на берег, как это было в Спитхиде».

Восставшие избрали Центральный комитет матросских де
легатов под председательством Роберта Паркера. Он же был 
назначен красным адмиралом восставшего флота. Кроме ЦК 
делегатов, этого высшего органа восставших, действовал еще 
и другой орган — Комитет 12 судов. Один матрос был избран 
капитаном. Каждый день восставшие моряки устраивали 
большие демонстрации — с музыкой и знаменами — по ули
цам портового городка Ширнесс. Знаменосец Маккан, один 
из руководящих деятелей восстания, был серьезно болен, но 
отказывался ложиться в госпиталь, пока восстание не будет 
закончено. В городе демонстрирующие матросы братались с 
солдатами гарнизона, вливались в ряды милиции, парадиро
вавшей по улицам. По распоряжению ЦК делегатов, аре
стованные капитаны получали гардемаринский, а не капи
танский паек. Когда судовой врач приходил с рапортом в су
довой комитет, он должен был снимать шляпу. Судя по бу
магам «Репульза», последний был своеобразным «агитпро
пом» восставших, распространявшим письма, циркуляры, ли
стовки и революционные песни. В одной из таких песен поэт- 
матрос, намекая на спитхидское восстание, говорит устами 
бога морей Нептуна: «Все ваши братья твердо решились 
изгнать тиранов, которые так долго держались своего намере
н и я — бичевать вас, когда это им вздумается. Вы должны 
немедленно поразить банду подлых волков». Другая песня 
также воспевает восстание и подчеркивает преемственную 
связь восстания в Норе с восстанием в Спитхиде: «Тогда в 
Норе смело поднялись львы (т. е. матросы). Они защищают 
своих братьев в Спитхиде. Каждый поклялся в верности ко
ролю, но он и все тираны должны быть побеждены. Их (мат
росов) храбрые сердца разбили цепи рабства — не для бунта., 
а для того, чтобы избежать ярма».

Сквозь путанные представления о верности королю про
бивается мысль о необходимости победы над всеми угне
тателями. Революционное сознание матросов в Норе было 
неизмеримо выше уровня сознания их товарищей из Спит- 
хида.

14 мая флот в Норе посылает четырех делегатов в Портсмут- 
Спитхид. Это были Мак-Карти, выборный капитан «Паллады», 
Аткинсон, красный капитан «Сэндвича», Хинд с «Клайда» и
Н



Холмистер с «Дайректора»; последний был членом экспеди
ции в Ярмуте, посланной туда для привлечения к восстанию 
эскадры адмирала Северного флота Дункана. Дорогой деле
гаты были узнаны и задержаны как дезертиры, но им уда
лось бежать, и они прибыли в Спитхид, где были встречены 
Валентином Джойсом, одним из активных участников мест
ного восстания. Делегаты из Норы прибыли слишком поздно, 
35 мая, в день соглашения спитхидской эскадры с лордом Гоу. 
Последний имел разговор о прибывшими делегатами, и они 
пообещали ему передать восставшему флоту в Норе о мерах, 
принятых правительством в отношении флота в Спитхиде. На 
обратном пути Хинд, и ранее бывший против восстания, сбе
жал.

С момента возвращения своих делегатов норская эскадра 
вступает в переговоры с адмиралтейством. Матросы требовали 
амнистии, права посещения берега, выплаты всем кораблям 
недоплаченных денег за 6 месяцев. Ни один офицер, снятый 
с корабля «мятежниками», не должен быть возвращен без 
согласия команды. Восставшие требовали двухмесячной вы
платы авансов, помилования добровольно возвратившихся де
зертиров, организации военного суда из матросов и гардема
ринов, смягчения морского устава, справедливого распреде
ления призовых денег и немедленной выдачи премий за за
хваченные суда (из расчета десять пенсов в день гардемари
нам, 3/5 призовых денег младшим офицерам и 2/5 высшему 
офицерству). Переговоры в Ширнессе не привели ни к чему. 
Правительство решило не итти ни на какое соглашение с нор- 
екими «якобинцами». Решено было деморализовать флот, 
взорвав единый фронт восстания изнутри и двинув против 
него эскадру Дункана. Но адмиралтейство жестоко обману
лось на счет благонадежности флота Дункана, стоявшего в 
Плимуте и Ярмуте. Последний, как увидим дальше, восстал 
весь целиком и ушел в Нору, открыв этим актом новый, тре
тий период в истории восстания во флоте.

20 — 21 мая, после разрыва переговоров, делегаты норского 
флота уже ездили на берег в сопровождении 8 канонерок, да
вавших выстрелы в знак того, что отныне флот объявляет 
себя открытым врагом правительства. 22 мая «Сэндвич» спу
стил адмиральский флаг и поднял красный флаг восстания. 
Теперь флот был в состоянии открытой войны с правитель
ством. «Красным капитаном» «Сэндвича» Центральный Ко
митет судовых делегатов назначил Девиса. Обе стороны от
крыто готовились к боевым действиям. 21 мая в Ширнеос 
прибыло два полка милиции из Кэнтербери. Делегатское со
брание матросов восставшего флота намечало план блокады 
устья рек Мидвея и Темзы, т. е. план блокады Лондона. На



Темзу восставшими были отправлены вооруженные шлюпки 
в Граверенд. Правительство повсюду выставило посты и моби
лизовало бывших морских офицеров для шпионажа за мат
росскими делегатами.

Население местечка Граверенд, распропагандированное 
агентами правительства, враждебно встретило делегатов флота 
и арестовало их, но им удалось бежать. Делегаты пытались 
войти в контакт с флотом реки Темзы, стоявшим на Лонг- 
Риге, под Лондоном,— с «Ланкастером», «Нептуном», «Ная
дой», «Аджикортом» и другими. «Наяда» отказалась присо
единиться к восстанию. Батареи форта Тильбери обстреляли 
делегатскую шлюпку. Двух делегатов удалось арестовать, их 
немедленно отправили в Чатам, где они были тотчас же пре
даны военно-полевому суду. Но все же делегаты свою миссию 
выполнили, хотя и не полностью. «Ланкастер», канонерки из 
Граверенда, продовольственный транспорт «Серапис», «Ко
мета», «Паллада», «Дисковери» и «Прозерпина» снялись с 
якорей и ушли в Нору, на соединение с восставшими. Это со
бытие подействовало, видимо, на правительство. Кабинет ре
шил послать в Ширнесс делегатов от адмиралтейства, но не 
для переговоров о соглашении, как это было в Спитхиде, а 
для обработки «общественного мнения» Чатама и Ширнесса, 
т. е. для организации расправы с восставшим флотом. Цен
тральный комитет судовых делегатов просил уполномоченных 
правительства, приехавших в Ширнесс, прибыть для перего
воров на «Сэндвич» и принять матросских представителей. 
Правительственные делегаты отказались однако от свидания 
с делегатами ЦК, а равно и от переговоров — до тех пор, 
пока делегаты не сделают заявления о сдаче и не попросят, 
о помиловании. Одновременно с этим правительственные деле
гаты повели во флоте секретную пропаганду, подготовляя че
рез посредство оставшейся на судах части офицерства контр
революционное восстание.

Услышав, что правительство требует безоговорочной капи
туляции, делегация восставших матросов, во главе с крас
ным адмиралом Ричардом Паркером, немедленно вернулась 
на корабли. Делегатское собрание постановило провести го
лосование по вопросу о сдаче флота на милость лордов адми
ралтейства. Большинство восставших команд высказалось за 
продолжение восстания. После этого Ричард Паркер вместе 
с судовыми делегатами снова посетил уполномоченных прави
тельства (кстати сказать, это были те самые лица, которые 
подписали соглашение с флотом в Спитхиде). На этот раз 
впереди красного адмирала восставшего флота несли красный 
флаг, как символ продолжения борьбы. Переговоры были пре
рваны. Вслед за тем в Ширнесс прибыли сами лорды адми- 
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ралтейства для организации подавления восстания всеми 
способами. Основная ставка была сделана на деморализацию 
и дезорганизацию восставших путем внесения раскола в их 
ряды.

Во флоте началась внутренняя борьба. Под давлением ко
ролевской прокламации и пропаганды со стороны части остав
шихся офицеров сведи восставших начались колебания. Цен
тром реакции стали «Сен-Флоренцо» и «Клайд». На «Сен- 
Флоренцо», «Бриллианте», «Ирисе»,. «Палладе», «Фирме», 
«Эспионе» были сделаны первые попытки сорвать красные 
флаги и незаметно отделиться от восставших. Но ЦК деле
гатов зорко следил за контрреволюционными поползновениями 
«лойялистов». Развернувшаяся на «Бриллианте», «Ирисе», 
«Гремрисе» борьба закончилась победой партии восстания, и 
красный Флаг был снова поднят на этих судах. На «Клайде» 
и «Сен-Флоренцо» «лойялисты» оказались в большинстве и 
подняли белый Флаг, но под угрозой обстрела со стороны ре
волюционного «Инфлексибля» принуждены были спустить 
его. Таким образом, вместо вооруженной борьбы с правитель
ством, Центральному комитету делегатов приходилось думать 
о гражданской войне внутри восставшего флота. Единый ре
волюционный фронт был взорван отпадением «Сен-Флоренцо» 
и «Клайда». Потерпев поражение в открытом контрвосстании, 
«Сен-Флоренцо», «Клайд» и «Дайректор» тайно готовились к 
дезертирству. 29 мая ночью, подняв якоря, «Клайд» и «Сен- 
Флоренцо» бежали. Последний был обстрелян и ушел с по
вреждениями. Центами реакции стали теперь транспорт «Се- 
рапис» и тендер «Лэйт», заявившие, что они были принуж
дены якобы примкнуть к восстанию.

29 мая революционный флот в Норе, как целое, был разло
жен, деморализован. Состоявшееся в этот день голосование 
на «Сэндвиче» показало, что большинство судов стоит за 
сдачу. Берег молчал, не оказывая поддержки флоту. Каза
лось, восстанию пришел конец. В действительности, это было 
не так.

29 мая «Сен-Флоренцо», уходя из Норы, наткнулся в устьи 
Темзы на эскадру Северного флота под командой адмирала 
Дункана; она шла под ктсным флагом на соединение с ре
волюционным флотом в Норе, ничего не зная о трагедии, 
только-что разыгравшейся в нем. Эскадра Дункана пропу
стила «Сен-Флоренцо», не задержав его: убегая под прикры
тием красного флага, ему удалось обмануть в отвеченные суда. 
С момента появления флота Северного моря в Норе погибшее, 
казалось, восстание вспыхивает новым революционным пла
менем- Начиналась третья и последняя глава в истории вос
стания британского военного флота в 1797 г.



1П, ВОССТАНИЕ ФЛОТА СЕВЕРНОГО МОРЯ И ЕГО ПРИ
СОЕДИНЕНИЕ К ФЛОТУ В НОРЕ

Правительство предполагало использовать флот Северного 
моря для подавления восстания матросов в Норе. Но лордов 
адмиралтейства ждало жестокое разочарование. Флот адми
рала Дункана в Ярмуте и Плимуте готовился к выходу в морэ 
для блокады голландского порта Тексиль; он состоял из 
13 линейных кораблей, двух фрегатов и двух корветов. Адми
ральский приказ выполнен не был: флот отказался от вы
хода в море и поднял восстание. Только два корабля оста
лись верны правительству — «Адамант» и «Венераблъ». 
Команда последнего взбунтовалась было 27 мая, но, поверив 
словам адмирала, обещавшего своевременно выплатить жало
ванье, подчинилась. Восстали и ушли в Нору с развевающи
мися красными флагами следующие суда: «Репульз» (центр 
революционной пропаганды в эскадре Дункана), «Монтегю», 
«Монмаут», «Агамемнон», «Ардент», «Белликю», «Лайон», 
«Рандифиер», «Нассау», «Стандарт», «Изис», .«Леопард», 
«Глаттон», «Весталь», «Хаунд», «Инспектор». Восстание на
чалось 27 мая с корабля «Нассау», матросы которого не по
лучали жалованья 19 месяцев. 28 мая взбунтовался экипаж 
«Белликю», вслед за чем восстали остальные корабли. Но в 
последнюю минуту «Глаттон» дезертировал и вернулся к 
Дункану, на помощь которому адмиралтейство выслало два 
лойяльных корабля: «Санс-Парэйль» и «Россель». По просьбе 
английского правительства и с согласия русского посла в 
Лондоне графа Воронцова, в помощь Дункану, оставшемуся 
почти без флота, была намечена русская эскадра Макарова в 
составе пяти кораблей. Русский адмирал был рад стараться: 
ведь дело шло о борьбе с «крамолой», о восстановлении «по- 
рядка».

Северный флот восстал под влиянием матросских делегатов 
флота в Норе, пробравшихся в Ярмут (часть из них была 
арестована, но троим удалось бежать). Восстание носило все
общий и довольно организованный характер. К 6 июня все 
восставшие корабли Северного моря прибыли в Нору, дав 
могучий толчок движению в этом пункте.

С соединением двух флотов в Норе объединенный Цен
тральный комитет матросских делегатов решил начать бло
каду Темзы. В то же время были разосланы агитаторы к 
эскадрам в Гулле, Нортшильде и Лейтсе. Правительство и 
пресса объявили восставших «якобинцами и мятежниками». 
Их решили взять измором. Адмиралтейство отдало приказ 
прекратить доставку восставшим провизии и арестовывать 
каждого «мятежника», который появится на берегу. Скоро
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восставшие почувствовали недостаток. продовольствия. — и 
это побудило их немедленно приступить к блокаде Темзы. 
«Стандарт», «Суон», «Инспектор», «Бриллиант» загородили 
устье Темзы. Правительство ответило на эту блокаду запре
щением отправлять вниз по Темзе торговые и продовольствен
ные суда. Всем продовольственным судам из Ирландии, на
правлявшимся в ̂ Лондон, было приказано переждать в порте 
Даун. Была прекращена также выплата жалованья экипа
жам восставших судов (впрочем, последнее и так получалось 
моряками крайне нерегулярно). Наконец, по распоряжению 
правительства, были сняты маяки, буи и все сигналы, дабы 
лишить восставших возможности маневрирования и продви
жения по фарватеру. Ошибка восставших состояла в том, 
что они не переходили в наступление и не мешали действиям 
правительства: они забывали, что восстание, которое не пе
реходит в наступление, обречено на гибель. Они допустили и 
другие ошибки — не двинулись на помощь ирландским рево- 
люционеоам, не напали на порт Даун и не захватили скопив
шихся там судов с продовольственными грузами. Блокада 
Темзы дала те результаты, что на рейде при входе в Темзу 
скопилось более 100 коммерческих судов, отведенных в Нору. 
Суда,. продолжавшие прибывать, попадали в ловушку. Бло
када становилась угрозой для самих блокирующих. Огромный 
торговый флот, задержанный восставшими, превосходил своей 
чйсленносты) их военный флот и мешал развертыванию стра
тегических линий на случай военных действий. Буржуазия 
завопила о тирании военного флота, остановившего торговлю 
Лондона. Виги, заигрывавшие как будто вначале с восстав
шими матросами,, дружно поддержали теперь ториев в борьбе 
против красного флота Норы. 5 июня, по приказу красного 
адмирала Ричарда Паркера, блокада Темзы была частично 
снята. Всем коммерческим судам, за исключением кораблей 
с продовольствием, восставшие моряки разрешили вход и вы
ход по реке. Продовольствие, найденное на задержанных 
транспортах, было реквизировано. Транспорты «Серапис», 
«Гарпиус» и «Мэри» превратились таким образом в продо
вольственную базу восставших.

29 мая один из восставших кораблей, «Везувий», зашел в . 
портовый док для производства починки. Над ним красовался 
синий национальный флаг. По требованию находившихся на 
судне делегатов он был однако сорван и заменен красным. 
Портовые рабочие, сагитированные агентами правительства, 
сорвали с «Везувия» красный флаг и вновь поднята синий. 
Такое поведение берега не сулило ничего хорршет Между 
тем правительство категорически отказалось удовлетворить 
даже минимальные требования восставших. Королевской



прокламацией 20 кораблей были объявлены в состоянии мя
тежа, т. е. вне закона.

Бездеятельность Центрального комитета делегатов, воздер
живавшегося от наступательной тактики, способствовала раз
ложению и ослаблению революционной энергии матросских 
масс. Дезертирство усилилось. Один за другим ушли от вЬс- 
ставших «Серапис», «Дисковери», «Фирм», «Кенгуру» и даже 
«Репульз»; все они получили благодарность адмиралтейства.

Бегство пяти судов и сдача их на милость правительства 
окончательно подорвали почву для продолжения восстания. 
Стало ясно, что в новом восстании старый кризис разразился, 
притом с еще большей силой. Дело явно шло к трагической 
развязке. Вожаки восстания начали готовиться к уводу 
флота в море. Одни из них предлагали итти во Францию, 
другие — в Голландию, третьи — в Америку или в колонии, 
четвертые — в Ирландию. Среди восставших имелось много 
пассивных элементов — «болото». Борьба группировок разго
релась с новой силой, подрывая волю к сопротивлению. 
9 июня Ричард Паркер поднял сигнал к отплытию кораблей 
в море. Никто не поднял якорей. «Красному адмиралу» при
шлось отправиться по кораблям агитировать за отплытие. Во 
время этого обхода судов Паркер зачитывал королевскую 
прокламацию и парламентский акт и говорил, что флоту во 
всем отказано, что, если кто хочет итти на берег, чтобы быть 
повешенным своими тиранами, тот может это сделать.

Два матроса с «Бриллианта» выразили желание сойти на 
берег и сдаться. Красный капитан «Сэндвича» Гоегори не
медленно приказал заковать их как • изменников. Так вожди 
восстания пытались до конца сохранить во Флоте революцион
ную дисциплину, спасти его от позорной капитуляции и рас
правы военно-полевых судов. На «Дайректоре» сторонник пар
тии восстания Хаустон не дал зачитать королевскую прокла
мацию и парламентский акт оставшемуся там лейтенанту, а 
зачитал их сам со своими критическими комментариями. На 
корвете «Хаунд» оставленный на своем посту капитан Вуд 
при чтении правительственных актов был прерван делегатом 
Апшгьярдом. Он был за это избит матросами и ушел, грозя 
потопить корвет с «Сэндвича». Холодно приняли Паркера 
матросы на «Арденте». Через два дня «Ардент» дезерти
ровал.

9 июня было днем развала революционного флота. В этот 
день на «Леопарде» вспыхнул бунт лойядистов, и «Леопард», 
обстрелянный революционными кораблями, бежал от восстав
ших. За ним последовал «Репульз». Бегство «Репульза», 
этого агитационного центра восстания, было для восставших 
самым чувствительным ударом. «Монмаунт» и «Дайректор», 
во



руководимые Грегори и Паркером, открыли огонь по преда
телю. Паркер лично руководил обстрелом дезертира, так как 
заколебавшийся экипаж «Дайректора» отказался итти на 
абордаж против беглеца. За «Репульзом» последовал вышеупо
мянутый «Ардент». Трагедия революционного флота, обесси
ленного внутренними разногласиями, быстро приближалась 
к своему драматическому концу. Правительство сумело орга
низовать «взрыв изнутри». На оставшихся судах шла упор
ная вооруженная борьба революционеров с восставшими лой- 
ялистами. Ю и и  июня красные флаги реяли на судах только 
на полмачте. 11 июня «Хаунд» пытался бежать, часть его 
экипажа была схвачена революционерами и переведена на 
«Сэндвич». 12 июня было днем последних судорог восстания. 
В начале этого дня над флотом реяло всего только два крас
ных флага, на всех остальных кораблях были подняты синие 
флаги. В течение дня революционеры начали видимо одержи
вать победу. На ряде кораблей вновь взвились красные флаги. 
Но пять кораблей подняли синий флаг и дезертировали. 
13 июня борьба на борту кораблей закончилась полной побе
дой «лойялистов». Восставшие корабли стали сдаваться один 
за другим. Восстание кончилось полным поражением. Строго 
хронологически сдача восставших кораблей началась еще 
29 мая. В этот день бежали и сдались правительству «Сен- 
Флоренцо», «Клайд» и несколько канонерок. 2 июня сдался 
«Фирм», 5 июня — «Серапис» и «Дисковери», ю-го*— «Лео
пард» и «Репульз», l l -го — «Ардент», 13-го — «Агамемнон», 
«Нассау», «Стандарт» и «Весталь». 14 июня сдались «Ирис», 
«Сэндвич», «Монмаут», «Изис», «Бриллиант», «Прозерпина», 
«Чемпион», «Паллада», «Суон», «Комета», «Ранфиер», «Гра- 
миус» и «Тайсирнон». 15 июня сдались «Инфлексибль» и 
«Дайректор». Неизвестно, когда сдались «Монтегю», «Бел- 
ликю», «Лайон», «Инспектор», «Сатурн», «Терпсихора», «Бед
форд», «Феникс», «Бюлю» и «Калайпсо».

Ричард Паркер не бросил свего командного поста и сам 
привел «Сэндвич» для сдачи, согласно, постановлению боль
шинства экипажа. Он не хотел бежать от рук палачей. Пар
кер сдался, как сдается военнопленный победившему его про
тивнику. Его предупреждения о лживости королевских про
кламаций и парламентских актов сбылись немедленно. Нача
лись массовые аресты сдавшихся матросов. 80 арестованных 
матросов были посажены на понтон «Эолу». Адмиралтейство 
должно было ходатайствовать об открытии дополнительной 
тюрьмы в Чатаме. Часть арестованных матросов была отправ
лена на пловучую тюрьму «Нгль». Несколько матросов с 
«Монтегю» и «Инфлексибля» бежали во Францию и Германию. 
Председатель комитета делегатов на «Стандарте»' Валлос по
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кончил с собой 15 июня, в тот момент, когда корабль шел 
сдаваться. 22 — 26 июня на «Нептуне» в Лонг-Риге под Лон
доном открылись заседания военного суда. Красный адмирал 
Ричард. Паркер был приговорен к смертной казни через пове
шение; труп его был выставлен в Уайт-Чаппель (Белой Ча
совне) для устрашения. Результат однако получился обрат
ный: много простого люда собиралось у гроба первого в исто
рии европейских революций красного адмирала. Жена Пар
кера пыталась его спасти, но безуспешно. В выдаче трупа 
мужа ей было отказано. Военно-морские суды работали три 
месяца. 42 человека были приговорены к смертной казни, 
8 человек к тюремному заключению, 354 человека были «по
милованы», т. е. подвергнуты более легким наказаниям. 
24 из осужденных к смертной казни были немедленно пове
шены. Так закончилось это величайшее в истории восстание 
матросов военного флота.

Матросские бунты-— эхо великой трагедии 1797 г. — про
изошли и в Средиземном море в июле 1797 г.: здесь взбунто
вались «Сент-Джордж», «Лайте» и «Кентавр». На Ямайке 
взбунтовался экипаж «Гармайона», убил капитана, двух лей
тенантов и сдался испанцам. В октябре 1797 г. на мысе Доб
рой Надежды в Африке взбунтовался «Тремендиус»> В сен
тябре 1798 г. за бунт на «Дедине» 19 матросов были при
говорены к  смерти, 6 — к плетям и тюрьме. 9 октября 1798 г. 
военный суд приговорил к смерти 8 матросов с «Глори»; 
2 человека с того же корабля получили по сто плетей каждый 
и по 12 месяцев тюрьмы. В марте 1800 г. матросы «Дэйна» 
взбунтовались и отвели корабль в Брест, но к своему удивле
нию были посажены французами в тюрьму.

В ноябре того же года «Албанаиз» был захвачен взбунто
вавшимся экипажем и отведен в иностранный порт. Послед
ним серьезным бунтом в английском флоте в этот период был 
бунт на Темерере» и «Ванадвине» в декабре 1801 г. В ян
варе 1802 г. закончилось судебное разбирательство по делу о 
восстании в Спитхиде: 16-го — 13 человек были приговорены 
к смертной казни, и один к 200 плетям. 17-го— 5 человек 
были приговорены к смерти, один — к  200 плетям. Этими при
говорами закончилась расправа с участниками славнейшего 
революционного события в истории британского военного 
флота. Правительство «Питта войны», справившись с восста
нием матросов, сумело привить им яд шовинизма и переклю
чить все их внимание на борьбу с внешним врагом, с грозной 
французской опасностью. Флот, бунтовавший в 1797 г., ока
зался послушным и мощным орудием в руках адмиралтей
ства. Это он, в октябре 1805 г., спас под командой Нельсона 
Англию при Трафальгаре.
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IV. ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ВОССТАВШЕМ
ФЛОТЕ

В 1792—1798 гг. Англия переживала глубокий социаль
ный и политический кризис. Революционная агитация «Кор
респондентских обществ», аграрное движение, голодные бунты, 
бунты против машин, волнения во флоте, ирландское восста
ние,— все это делало атмосферу достаточно накаленной. 
Идеи политической .демократии Томаса Пэна и аграрного со
циализма Томаса Саенса находили себе благодарную почву. 
Имущие классы Англии, напуганные французским якобиниз- 
мом, жестоко преследовали «якобинизм» у себя дома. Если в 
Опитхиде восставшие матросы выдвигали лишь требования 
корпоративного порядка, — улучшение материального поло
жения и смягчение жестокого устава морской службы, — то 
политическая сознательность норских «мятежников» стояла 
выше. Это видно, например, из обращения, составленного Гре
гори, красным капитаном «Сэндвича», от имени восставшего 
флота. Человек, которому Грегори передал это обращение для 
напечатания, оказался предателем и отдал матросский адрес 
лордам адмиралтейства. Таким образом обращение восстав
ших матросов не дошло до английского народа. Вот полный 
текст этого документа, исходившего от комитета судовых де
легатов:

«Соотечественники! Мы должны объяснить вам наше пове
дение. Министры его величества слишком хорошо знают наши 
намерения, основанные на законах человечности, чести и на
циональной безопасности, с давних пор брошенных под ноги 
тех, которые должны бы быть друзьями для нас, единствен
ных защитников ваших законов и собственности. Печать до
пускает ложь и искажение, чтобы заставить вас принимать 
на веру вещи, столь же далекие от наших намерений, как и 
поведение тех, которые, будучи у руля национальных дел, да
леки от чести или от общепринятых приличий. Мы, несшие 
на себе все труды утомительной и постыдной войны, станем 
ли мы жертвами тирании и угнетения, которыми подлые, изне
женные, раззолоченные и откормленные мошенники, утопаю
щие в излишествах и изобилии, намереваются обременить 
вас? Мы, взбиравшиеся среди бешеной бури и военной борьбы 
по качающимся снастям, на ужасающей смертельной высоте 
по верхушкам шатающихся мачт, можем ли мы терпеть, что
бы с нами обращались хуже, чем с собаками на улицах Лон
дона? Мы, кто в жаркой и бешеной битве сбивали и террори 
зировали и покоряли вашего самого гордого врага и охраняли 
ваши берега от нашествия, ваших детей от убийства и ваши 
земли от грабежа, будем ли мы футбольными мячами, раке-
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тами в волане, ■ марионетками для банды людей, единственно 
через нас добывших себе почести, титулы и достояния? Нет! 
Век разума, наконец, настал. Мы долго старались найти в 
себе человека. Теперь мы нашли самих себя. Мы хотим, что
бы с нами обращались как с людьми. Далека, очень далека 
от нас идея ниспровержения правительства нашей возлюб
ленной родины. Мы имеем самое высокое мнение о нашем 
наимилосерднейшем государе и мы надеемся, что все меры, 
предпринятые, чтобы лишить нас общечеловеческих прав, 
были предприняты не по его наущению. Вы не можете, сооте
чественники, создать себе и самого отдаленного представления 
об условиях, при которых мы работаем много лет. Рим имел 
Нерона и Калигулу. Как много имеется схожих с ними по 
характеру людей в британском флоте! Мы не можем не удер
жаться, чтобы не назвать тех, которые, без малейших черт 
человечности, без самой слабой искры добродетели, образо
вания или способностей, позволяют себе самые постыдные 
акты жестокости над теми, чье ужасное несчастье или патри
отическое усердие смогли поставить их под власть грею
щихся под солнцем благополучия, в то время как мы (надо 
ли прибавлять, кто мы?) работаем под страхом всяческих му
чений, которые подобное бесчеловечное животное.может вы
думать.

«Британских моряков часто сравнивали со львом, благород
ным, великодушным и человечным. Конечно, никто не поже
лал бы причинить вред такому животному. До сих пор мы 
работали для нашего государя и для вас.

«Теперь мы вынуждены подумать о себе, многие (даже боль
шинство из нас) побывали пленными с начала войны и не по
лучали ни одного фартинга. Разве мы не имеем права жало
ваться? Пусть его величество прикажет только выплатить' 
нам, и маленькое неудовольствие, о котором мы его из
вестили, будет удовлетворено, и мы с живостью приступим 
к любимому занятию ради защиты нашей страны. Но до тех 
пор, пока нет согласия на это, мы решили остановить всю 
торговлю и перехватить все продовольствие ради нашего су
ществования. Военное начальство увеличило себе плату, 
чтобы оскорбить вас так же, как и закрепостить, Не пу
гайтесь! Мы хотим принять слова знаменитого девиза: «Dieu 
et men droit» (Бог и мое право) и презираем все попытки 
обмануть нас. Мы не хотим следовать плану соседней нации 
(т. е. Франции — Г. Б.), хотя он мог бы быть предложен. 
Но мы хотим дорого продать свои жизни, чтобы добиться того, 
чего мы требуем. Даже больше, соотечественники. Мы,открыли 
трюк правительства в снабжении наших врагов различными 
товарами (торговля с Францией вплоть до снабжения ее
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армии сукном и оружием — Г. В.). Вероятно, через несколько 
дней придем к чему-то и еще большему. Пока же, дорогие со
отечественники, мы остаемся вам преданные, всегда вас любя
щие братья».

Кроме приведенного обращения, в бумагах «Репульза» исто
рик Джилль нашел еще другой «адрес к нации». К сожалейте, 
он дает только отрывок этого документа. Но даже этот отры
вок показывает, что восстание флота в Норе носило време
нами довольно четко выпаженный политический характер, не
смотря на все дипломатические уверения в любви к королю 
и в нежелании подражать «соседней стране». Второй пунк* 
«адреса к нации» гласил: «Свобода. Эта бесценная привиле
гия, особенно врожденная англичанам, гордость и хвала бри
танца, это естественное право всех людей, всегда отрицалось 
за нами, за нами, которым позволено быть оплотом и славой 
Британии и блестящим, драгоценным камнем в английской 
короне, за нами, кто своей службой этому кополевству каж
дый раз вызывал зависть, удивление, восхищение и подража
ние всей Европы».

В дпугом документе, найденном после восстания на «Рой: 
яль Шарлотте», читаем: «Так как английские мопяки должны 
быть законными детьми свободы, это и есть стапый клич, ко 
торый нами проверен и не должен быть Фальшивым. Видит 
Бог, мы знаем, что конституция прекрасно служит безопасно 
сти и счастью подданных его величества, котррые ж и в у т  заня
тиями на берегу, но — увы, не считают нас подданными тон- 
же самого государя, если только не надо нас вырвать силон 
из нашей семьи и заставить сражаться в битвах страны, от 
казавшей нам в защите конституции, коей так счастливо на* 
слаждатотся остальные подданные его величества».

Руководящий штаб восставшего флота приближался, как 
видим, к пониманию значения политической свободы. Этого 
нельзя сказать, конечно, про массу восставших матросов. Для 
нее отвлеченные идеи Пэна о «естественных правах человека», 
о «свободе» сводились к вопросу о качестве пиши, о жя*0 
ванъи. о человеческом обращении, о праве сходить на берег. 
Что Центральный комитет делегатов находился в известной 
мере под влиянием революционных идей якобинизма, это 
видно между прочим и из Ф о р м ы  обращения их между собою 
(они называли д р у г  друга «братьями»). Франция своим рево
люционным магнитом притягивала к себе восставших. Нака
нуне сдачи Флота с у д о в о й  комитет делегатов на «Чэмпионе» 
предложил итти в Тексиль (тот самый порт, который Дункан 
должен был блокировать) и «обратиться за зашитой к фран
цузскому Конвенту, как единственному правительству, при
знающему права человека».
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«Берег» не смог, в силу восторжествовавшей реакции, под
держать восставших, но оказал на них все же достаточно силь
ное влияние. Отчет секретного комитета Палаты общин 
утверждал, что в восставшем флоте было много бывших чле
нов «Общества объединенных ирландцев», и что была будто 
бы сделана попытка объявить восставший флот «Плавающей 
республикой». Еще в 1796 г. представитель «Общества объ
единенных ирландцев» во Франции, Вольф Тон выпустил про
кламацию к английскому военному флоту, призывая ирланд- 
цев-моряков к восстанию (флот рекрутировался преимуще
ственно из пролетаризированных ирландских крестьян). Иване 
и Ли, участники восстания, оказались агитаторами «Общества 
объединенных ирландцев». Членом «Общества объединенных 
ирландцев» был матрос Чарльз Наукинс. Членом этого обще
ства оказался и судовой врач доктор Дин. В принадлежности 
к той же организации власти подозревали и Мак-Керти, зна
меносца восставших, красного капитана «Паллады». Что ка
сается Ричарда Паркера, то этот «лейтенант Шмидт» восста
ния 1797 г. одно время был офицером, школьным учителем, 
,а затем матросом, всегда и везде отличавшимся духом про
теста. Ричарда Лэйтона е корабля «Ромиллис» подозревали в 
связях с революционными организациями Франции, В принад
лежности к революционному сообществу подозревался также 
вернувшийся из французского плена Эдуард Браун. Джон 
Хаган с того же корабля («Ромиллис») был членом «Коррес
пондентского общества» и принес с собой на борт радикаль
ные политические памфлеты. После поражения восстания во 
флоте адмиралтейство получило сообщение о заговоре на Фре
гате «Горгона» с целью организации нового восстания. При 
этом Джон Слэк, стюарт с «Горгоны», оказался членом 
«Корреспондентского общества». В 1798 г. военный суд судил 
двух матросов с «Диомеда» за связь с революционным сооб
ществом. Один из них, Томас, был изобличен в принадлежно
сти к ноттингэмскому отделению «Корреспондентского обще
ства» (он поддерживал с ним связь через своего брата).

Томас ДжеФсон с «Сэндвича» принадлежал одновременно 
ж к «Обществу объединенных ирландцев» и к  «Корреспондент
скому обществу»: он принес с собой на корабль революцион
ные газеты из Бельфаста; он же был против исполнения 
гимна «Боже, храни короля» и стоял за уход Флота в рево
люционную Ирландию. Через сапожника Конноли, жившего 
на берегу, он поддерживал связь с революционными обще
ствами. Эти связи не могли не оказать своего влияния на 
умонастроение передовиков-матросов. Так, матрос Чант, ру
гая короля, говорил: «мы покончим с ним, нам не нужен ко
роль». Грегори, душа восстания на «Сэндвиче», в обращении 
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к экипажу последнего, незадолго до сдачи, сказал: «Разве 
среди вас нет многих, которые -годились бы быть "нашим го
сударем, как Джордж Рекс? (т. е. король Георг — Г. Б.). Он 
имеет власть, а мы имеем порох». Таким образом, мысль о 
борьбе против короля и монархии уже зарождалась в голове 
некоторых руководителей норского восстания. Делегат Джордж 
Шей, ведя агитацию за восстание, говорил, что «страна угне
тена в эти пять лет,, что война длилась слишком долго, и что 
пришло время добыть себе права».

Особо должна быть отмечена попытка левых вигов свя
заться с восставшим флотом и нажить себе политический ка
питал, растраченный старыми вигами. Так, красный коман
дир «Ланкастера», Джиме Вильсон, вел беседы со специально 
прибывшим в Ширнесс членом парламента, видным пред
ставителем вигов, лордом Уайтбрэдом. Но это была, видимо, 
совершенно изолированная попытка.

В результате восстания 1797 г. матросская масса добилась 
некоторого улучшения своего материального и частично пра
вового положения. Правда, это улучшение было крайне не
значительным. Крах революционного движения во флоте в 
конце XVIII в. нельзя, конечно, объяснять только «исконным 
лойялизмом» британских матросов, как это делает буржуаз
ный историк Джилль. Причины этого краха лежат глубже. 
Английская буржуазия давно стала силой консервативной и 
возглавить демократическое движение низов не хотела и не 
могла. Рабочий класс в своем подавляющем большинстве со
стоял из ремесленников, близких к мелкой городской буржуа
зии. Он еще почти целиком находился во власти иллюзий 
конституционного парламентаризма и мелкобуржуазных 
предрассудков легальности. Хотя «Корреспондентские обще
ства» и пытались возглавить назревавшую в стране револю
цию, но, не будучи массовой политической партией, не 
смогли углубить и расширить размах начавшегося движе
ния. Революционные движения, протекавшие в Англии в эту 
эпоху (начало 90-х годов XVIII в.), были слабо связаны 
между собою. А флот поднялся уже цоеле того, как на суше 
почти везде победила реакция.

Пробьет час, когда революционный пролетариат Англии 
поднимет красный флаг над флотом и отдаст должное герои
ческим теням Паркера и Грегори. Такие факты, как напри
мер волнения осенью 1931 года, свидетельствуют о том, что 
британский флот снова становится ненадежным, как и сто 
тридцать с лишним лет тому назад.



Г . лава четвертая
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ XVIII СТОЛЕТИЯ 

(«Корреспондентские общества» 1792 — 1797 гг.)
1. Умеренность в принципах есть пре

ступление.Майор Дж. Картрайт.
2. Когда ваш прах ,будет собран не

бесами, беспристрастный голос бу
дущего отвергнет ваш приговор.Томас Шор,

3. Если парламент не выражает боль
ше воли народам, то наш долг не 
философствовать, а действовать.Томас Гарди.

ВВЕДЕНИЕ
Война за независимость северо-американских колоний, ве

ликая революция во Франции, революционная борьба в Ир
ландии и Шотландии — все эти события оказали могучее 
влияние на развитие в Англии широкого политического дви
жения в 90-х годах XVIII века.

В том же направлении действовали и экономические 
сдвиги эпохи.- Аграрный переворот безжалостно разорял 
сотни тысяч крестьян. С неменьшей беспощадностью промыш
ленный переворот разорял мелкую городскую буржуазию и 
ремесленный пролетариат. Дороговизна бросала в пропасть 
нищеты и голодного вымирания сотни тысяч бедняков го
рода и деревни. За время с 1780 по 1795 г. цены на продукты 
поднялись на 50°/0. Лето 1792 г. было неурожайным. В 1793 г. 
был крайне умеренный урожай. Следующие годы, 1794 и 
3 795, снова были неурожайными. Беднота питалась смесью 
из хлеба и риса. Масло, мясо, сахар были для масс недоступ
ной роскошью. В эти же годы растет и безработица, вызван
ная усиливающимся применением машин как в сельском хо-
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знйстве, так й в промышленности. 1785—1795 гг. — это годы 
применения машин Уатта, Картрайта, Харгревса и др. Фаб
рика этих лет была синонимом каторги. О другой стороны, 
затянувшиеся войны углубляли экономический кризис, об
условленный переходом от мануфактуры к фабрике. Все это 
вместе взятое приводило к росту недовольства широких масс, 
к нарастанию политического кризиса. Недовольство охваты
вало не одни только низы населения, но и средние слои про
мышленной буржуазии, озлобленной исключительным господ
ством блока землевладельческой и финансовой аристократии.

Первые политические организации, пытавшиеся поставить 
вопрос о парламентской реформе, начали формироваться еще 
в 1769 г. В 1769 г. было создано «Общество поддержки прав». 
Им руководили неоднократно избиравшийся в палату общин, 
но упорно не утверждавшийся ею радикал У ильке, Горн Тук 
и четыре члена парламента. Общество состояло — в основ
ном — из представителей промышленной буржуазии. Але
ксандр Стефенс в своих воспоминаниях о Горне Туке пишет, 
что «вначале членов было немного, но все они были люди 
влиятельные и по своему положению и по своим способно
стям». Общество раздирали внутренние разногласия по во
просу о процедуре выборов. В конце концов оно распалось.

В 1779 г. лорд Стэнгоп, участник буржуазно-радикального 
движения последующих лет, пытался внести в палату общин 
билль о правах. Активными борцами за парламентскую ре
форму были герцог Ричмонд и майор Джон Картрайт (брат 
знаменитого изобретателя). Последний еще в 1771 г. опубли
ковал свой план реформы, под названием «Манифеста всеоб
щего конвента промышленных классов». Картрайт объявлял 
английское правительство «правительством деспотизма», а 
«миллионы производственных классов (Англии) — рабами». 
В 1780 г. комитет избирателей Винчестера, под председатель
ством лидера вигов Чарльза Фокса, распространил доклад 
своей подкомиссии, озаглавленный «Восстановление первона
чальных принципов» и принадлежавший перу все того же 
майора Картрайта. Доклад Картрайта требовал предоставле
ния всем мужчинам, независимо от их имущественного по
ложения, права участия в контроле над управлением стра
ной. План рекомендовал: 1) распределение страны на округа, 
состоящие из равного числа мужчин, имеющих право голоса; 
2) ежегодные выборы в один и тот же день; 3) допущение 
всех мужчин к голосованию, за исключением лишенных 
гражданских прав; 4) внесение в избирательный список 
всех тех, кто допущен к голосованию; 5) голосование списков 
шарами отдельно в каждом округе; 6) запрещение избранным 
в депутаты держать контору или иметь занятия от короны;



7) уплата жалованья депутатам; 8) недопущение выборов во 
время судебных сессий; 9) допущение всех мужчин, «имею
щих право голоса, в кандидаты».

В 1782 г. в Лейчестере был организован «Клуб револю
ции». Вспыхнувшая в 1789 г. революция во Франции повела 
д, реорганизации этого клуба, поставившего теперь своей 
целью обеспечение свободы выборов и избирательных прав 
городов. Общество разделяло доктрину Томаса Пэна о «пра
вах человека». С приходом к власти якобинцев общество 
«разочаровывается» в идеях французской революции. Рево
люционная диктатура якобинцев во Франции способствовала 
превращению многих розовых либералов Англии в махровых 
реакционеров типа Эдмунда Бэрка. «Клуб революции» пре- 

• кратил свое существование. Та же участь постигла в это 
время аналогичную организацию, действовавшую в Бир- 
мингаме. Отметим еще «Общество конституционной про
паганды», организованное в 1780 г. Оно состояло из пред
ставителей парламентской оппозиции иод председательством 
сэра Сесиля Рей. Среди членов встречаем графа Эффингэма, 
Серрея, Шеридана, Альдермена, Саубриджа (уже вносившего 
однажды билль о реформе), сэра Т. Синклэра, сэра 
В. Джонса, графа Джебба и других сторонников политиче
ской реформы в интересах промышленной буржуазии.

Одной из излюбленных форм деятельности либеральных 
но литических клубов этой эпохи являлись банкеты, В 1788 г. 
«Лондонское общество революции» организует банкет по 
случаю столетия «славной революции». -На этом банкете ле
вых вигов присутствовало 400 человек, среди них — не
сколько высокопоставленных представителей двора. В тот же 
день (4 ноября 1788 г.) «Конституционный клуб» организовал 
собственный банкет, на котором выступал, между прочим, 
лорд Стенгоп, старый деятель движения за избирательную ре
форму; на этом 'собрании присутствовало 1200 человек. 
Клуб вигов также организовал в это время юбилейный бан
кет под председательством герцога Портлэнда и с участием 
Шеридана.
. Таков краткий обзор банкетной деятельности конститу

ционно-либеральной оппозиции 90-х годов XVIII в. Сиятель
ные виги с их сиятельными банкетами, конечно, не были 
опасны правительству. Сам Вильям Питт — глава правитель
ства — посещал иногда заседания этих дискуссионных клу
бов и вел негласные переговоры с либеральным герцогом Рич
мондом по вопросу об избирательной реформе. Виги-парла
ментарии маневрировали в страхе перед возможностью 
народной революции. Первую скрипку в «Обществе друзей на
рода», основанном в апреле 1792 г., играют так называемые



«новые виги», среди .них — лорды Лаудердель, Эрскин, 
Уитбред, Макинтош, герцог Бедфорд, граф Чарльз Грэй и др. 
Их программа — откровенная попытка подменить револю
ционную борьбу за демократию конституционно-либеральным 
реформизмом. «Общество друзей народа» декларировало, что 
оно образовалось «не с целью распространения революцион
ных доктрин, а в интересах поддержки конституционных ре
форм и изменений, необходимых для удаления признанных 
аномалий и недостатков наших учреждений, реформ, до
стижение которых по убеждению общества представит для 
страны лучшую гарантию против намерения лиц, стремя
щихся к ниспровержению этих учреждений».

«Новые виги» были решительными противниками респу
бликанизма Томаса Пэна. В мае 1792 г. в своей декларации 
принципов конституционалисты-реформисты писали: «Мы за
являем, что не разделяем желания, чтобы великие планы об
щественного благоустройства, так горячо проповедуемые Пэ
ном, были приведены в исполнение*. Н е. хотим мы и пре
льщать наших сограждан заманчивыми обещаниями обеспе
чить за ними «права народа в их полном объеме», прельщать 
иллюзиями, которые, открывая безграничный простор для 
всяких политических авантюр, могут только парализовать 
общественное мнение, служащее поддержкой всякого истин
ного правительства, и породить тот дух новаторства, предви
деть и тем более предотвратить последствия которого не мог 
жет никакой ум, никакое искусство. Мы желаем реформиро
вать конституцию, потому что мы желаем сохранить ее». Бо
лее откровенного признания, чем это заявление, сделанное 
лордом Греем от имени «Друзей народа», нельзя и приду
мать. Мышиная возня «новых вигов» вокруг вопроса о ре
форме парламента могла иметь и действительно имела только 
один объективный смысл — открыть «отдушину» для недо
вольства масс, - отвести демократическое движение низов в 
сторону от коренного вопроса о революции, выхолостить это 
движение.

Взрыв французской революции сильно напугал большин
ство сторонников либеральной оппозиции в Англии. В то 
время как демократы восторженно приветствовали события 
во Франции как начало новой эры для всего человечества, 
«новые виги» раскололись — одни ликовали, другие (боль
шинство) не скрывали своих опасений. По мере того, как со
бытия во Франции принимали все более грозный характер, 
английские либералы правели все больше и больше. Доста
точно было Джону Картрайту выступить в защиту француз
ской революции, чтобы Артур Юнг напал на него. Юнг пре
зирает революционный народ Франции и объявляет его сбро
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дом; революцию* 10 августа 1792 г. он расценивает как дело 
убийц, разбойников. К своим согражданам Юнг обращается 
со следующим призывом: «Объединяйтесь в ассоциации для 
защиты от бандитов, разбойников, головорезов и якобинцев; 
объединяйтесь также против врага более хитрого и потому 
более опасного, против «друзей реформы». Юнг приходит в 
ужас от солидарности английских революционных обществ 
с революционными обществами Ирландии и Шотландии. По
жалуй, только Эдмунд Берк, автор прославленного памфлета 
против французской революции, превзошел Артура Юнга в 
ненависти к  этой последней.

I. КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВА
В конце 1791 г. в Лондоне возникает «Корреспондентское 

общество», первое собрание которого состоялось 25 января 
1792 г. при участии всего восьми человек. Первые резолюции, 
опубликованные этим обществом, помечены 2 апреля 1792 г. 
Вскоре в различных местах Англии, Шотландии и Ирландии 
стали возникать аналогичные общества, ставившие себе ана
логичные цели.

Самыми многолюдными и активными оказались организа
ции, действовавшие в Лондоне, Манчестере, Норвиче, Шеф- 
фильде, Лидсе, Дерби, Лейстере, Бирмингаме, Глазго, Эдин
бурге, Ковентри, Ньюкэстле, Бристоле. Кроме промышленных 
городов, «Корреспондентские общества» получили довольно 
широкое распространение в земледельческих, а также примор
ских районах, как-то в Рочестере, Тюксбери, Гертфорде, Батсе, 
Шергорне, Дунди, Перте, Пейзли, Киркингулахе, Килмарнаке, 
Стерлинге, Дадкейтсе, Ньютайне, Питсбурге, Галстоне, Нью- 
милле, Дорвилле, Галифаксе, Ваксфильде, Гудерсфильде, 
Бридфорде, Стратгевене, Эксетере, Портсмуте. По некоторым 
данным, в 1795 г. «Корреспондентские общества» имели 70 от
делов. Эдмунд Берк считал, что в Англии было 400 ООО ради
калов, из них — 80 000 «якобинцев», руководимых «Лондон
ским корреспондентским обществом». Маргарот из Шеффильда 
говорил о 50 000 членов «Корреспондентских обществ». На 
общем съезде революционных обществ Англии, созванном по 
инициативе «Лондонского корреспондентского общества» в 
октябре 1793 г. в Эдинбурге, было представлено 146 делегатов 
от 40 обществ, из них подавляющее большинство составляли 
члены «Корреспондентских обществ». Они ведут на буксире 
левое, радикальное крыло таких организаций, как «Общество 
реформы» и «Общество друзей народа». Вожди «Корреспон
дентских обществ» сами подчеркивали принципиальное отли
чие своей организации от предыдущего политического дви-



жёния, протекавшего под руководством «новых вигов».- «Про
шло десять лет, — писал в 1792 г. Томас Г а р д и , и  за это 
время в качестве поборников реформы выступили новые, 
неизвестные своим предшественникам люди, принадлежащие 
к низшему и среднему классу общества, называемому наро
дом. Они решились объединиться и требовать восстановления 
своих давно утерянных прав. Эти два класса сторонников 
реформы были до такой степени чужды друг другу, что мно
гие из тех, которые в 1782 г. горячо ратовали за парламент
скую реформу, совершенно не знали тех, кто в 1792 г. обра
зовывали ассоциации для достижения этой реформы. Многие 
из них были так встревожены этим новым неожиданным 
движением, что начали искать прибежища под ^всемогущим 
покровительством короны». ,

Революционно-демократические идеи французского якобй- 
низма нашли довольно широкий отклик среди британских 
пролетариев, ремесленников, городской и сельской бедноты. 
Но политические требования французских якобинцев англий
ские рабочие и ремесленники дополняли требованиями 
«аграрных» и «социальных справедливостей».

Устав «Корреспондентских обществ» был составлен и опу
бликован Томасом Гарди, секретарем Лондонского общества 
и руководителем Генерального (Центрального) комитета 
«Корреспондентских обществ» Англии и Шотландии. В виду 

, того, что всякое объединение политических союзов преследо
валось властями, организационная структура «Корреспон
дентских обществ» была основана на принципах формальной 
независимости и добровольных сношений между собою. Тем 
не менее у них был свой ЦК в Лондоне, имевший особую 
квартиру. Члены «Корреспондентских обществ» называли 
себя гражданами. Устав лондонской организации, составлен
ный Т. Гарди, гласил: 1) «общество создается под названием 

, «Корреспондентского общества» для восстановления прав, 
не предоставленных народу Великобритании; 2) каждый член 
платит по одному пенсу в неделю; деньги шли на издержки 
общества; 3) как только 20 членов объединились, должно 
быть созвано общее собрание, на котором будут утверждены 
необходимые правила и устав для управления обществом, и 
будут соответствующим образом выбраны должностные лица 
(этот пункт был потом вычеркнут — Г. Б .); 4) должен быть 
создан комитет для связи с любым обществом, могущим обра
зоваться в Великобритании с целью продвижения и поощре
ния целей данного общества; 5) ни одно лицо не может быть 
предложено в члены этого общества (после первого учреди
тельного собрания), если оно не будет рекомендовано одним 
членом и не будет поддержано другими (этот пункт также
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был вычеркнут — Р. Б .); 6) в этих целях имя и адрес каждого 
члена должны регулярно вноситься в особую книгу; 7) все 
заседания общества и его комитета должны быть тщательно 
запротоколированы в надлежащих книгах секретарем до сле
дующего заседания общества и комитета; 8) членом общества 
не может быть человек, не достигший 21 года, а равно и тот, 
кто не жил в Великобритании в продолжение года; 9) обще
ство делится на дюжины (12), но не более 20 человек в 
каждой. Новые члены принимаются в общество по большин
ству голосов. Когда семь членов общества в наличии, деле* 
гат и председатель общества должны быть избраны».

«Корреспондентские общества» вели между собою интенсив
ною переписку. Они поддерживали связь и с обществами 
конституционных реформистов. Почтовому ведомству эта пе
реписка доставляла много хлопот, — это ведомство занима
лось перлюстрацией всей переписки революционных обществ. 
В резолюции от 24 мая 1792 г. «Лондонское корреспондент
ское общество» говорило «о естественном праве человека и 
общества на свободу и о его естественном и неотчуждаемом 
нраве на сопротивление угнетению и на участие в управле
нии своей страной». За этой декларацией следовала программа 
политических требований, начинавшаяся таким образом: 
I. Каждый человек имеет право на участие в управлении 
обществом, членом которого он является, если только он не яв
ляется невменяемым. И. Ничто, кроме несовершеннолетия, ду
шевной болезни или преступления против общих законов обще
ства, не может сделать его неспособным пользоваться этим 
правом. Далее в адресе ставился вопрос о равном представи
тельстве и выдвигалось требование снижения налогов и пода
тей. Единственным лекарством от всех зол объявлялось равное 
и всеобщее представительство в парламенте. Общество заяв
ляло, что ведет и будет вести борьбу против «гнилых местечек», 
и клеймило коррупцию и продажность членов парламента.

Единственным методом борьбы декларация 24 мая при
знавала реформу и разум, которые должны быть направлены 
«против злоупотреблений власти». В таком же духе высказы
вался и манифест, принятый 2 апреля. Этот манифест содер
жал следующую политическую программу:

«Свобода — прирожденное право человека; мы считаем 
своим долгом охранять его в неприкосновенности для блага 
наших сограждан и нашего потомства. Участие в управлении 
есть право гражданина; без этого права ни один человек не 
может называть себя свободным. Народ Великобритании 
ббльшей частью не представлен в парламенте и устранен от 
участия в управлении. Результатом ограниченного, нерав
ного и потому недостаточного представительства, равно как
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и избирательной коррупции, являются: тяжелые налоги, не
справедливые законы, ограничение свободы и расточительное 
расходование государственных средств. Единственное лекар
ство против этих зол — прямое, всеобщее и справедливое 
представительство народа в парламенте. «Лондонское кор
респондентское общество» проникнуто решимостью энергично 
работать для достижения этой цели, но оно осуждает всякие 
насильственные акты и всякую анархию; его единственное 
оружие — доводы разума, твердость и единение».

Впоследствии тон деклараций «Корреспондентских об
ществ» станет резче, они будут говорить о свержении тира
нии, будут запасаться оружием. «Если парламент не выра
жает больше воли народа, то наш долг не философствовать, 
а действовать». Эти слова, — эпиграф, которым Гарди сна
бдил свою оставшуюся неизданной историю «Лондонского 
корреспондентского общества», — хорошо передают револю
ционные настроения, господствовавшие среди значительной 
части членов организации.

В своей обширной декларации «Лондонское корреспондент
ское общество», развивая принципы естественных прав че
ловека, требует полной свободы слова, свободы совести, пе
чати, союзов, неприкосновенности личности и введения про
грессивно-подоходного налога.

«Корреспондентские общества» развернули широкую агита
цию не только среди гражданского населения, но отчасти и 
среди солдат, волонтеров, милиции и военных моряков. В мя
тежах армии и флота мы часто встречаем активными руково
дителями членов этой организации. «Лондонское корреспон
дентское общество», основанное вначале незначительной 
группой квалифицированных рабочих, ремесленников и ре
волюционно настроенных интеллигентов, быстро преврати
лось в довольно широкую политическую организацию, став
шую центром для всех «Корреспондентских обществ» Англии 
и Шотландии. Организация поддерживала блок с конститу- 
ционалистами-реформистами, оставляя за собой руководя
щую роль в этом блоке.

«Корреспондентские общества» просуществовали пять лет 
и погибли под ударами реакции.

II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ВЗГЛЯДЫ ТОМАСА ПЭНА и ТОМАСА СПЕНСА

«Корреспондентские общества» и общества конституциона- 
листов-реформистов представляли по существу два разных 
класса и две разных политических партии. Это видно как из
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социального состава руководителей, так и из платформы тех 
и других. Идеалом «Корреспондентских обществ» была кон* 
ституция 1793 г. Для конституционалистов-реформистов лю
бимые герои французской революции — это жирондисты и 
дантонисты, для «Корреспондентских обществ» — якобинцы- 
робеспьеристы. Фактически почти все члены «Корреспондент
ских обществ» были республиканцами. Их политическим 
евангелием были «Права человека» Томаса Пэна, их эконо
мическим идеалом — «аграрные справедливости». Они стояли 
за революционную ликвидацию лэндлордизма, за национали
зацию всей земли и передачу ее, на началах уравнительного 
землепользования, свободным самоуправляющимся общинам. 
Они* выдвинули идею страхования от безработицы и обеспече
ния стариков. Одновременно с появлением работ Пэна про
кладывал себе путь к массам и Томас Спенс, сыграв
ший особенно большую роль в политическом движении 
1810—1816 гг. Блок «британских якобинцев» с «британскими 
жирондистами» был очень непрочен и непродолжителен. До
статочно было развертывания якобинского террора во Фран
ции, как от этого блока не осталось почти и следа. Не только 
старые, но и новые виги поспешили пойти на соглашение с 
реакцией, капитулировав из страха перед назревавшей в Ан
глии революцией низов.
- Так как идеи Томаса Пэна воодушевляли английских 
республиканцев конца XVIII в., то необходимо, хотя бы 
вкратце, изложить его взгляды. В своей основной работе 
«Права человека» (первая часть вышла в 1791 г.) Томас Пэн 
рассматривает существующие монархические правительства, 
как «банду разбойников». «Все наследственные прави
тельства,— говорит он, — являются по природе своей тира
нией». Пламенной защите демократии и республиканизма 
посвящена вся третья глава второй части «Прав человека». 
«Правительство, — заявляет автор, — есть не что иное, как 
национальная ассоциация, действующая на принципах обще
ства» (курсив оригинала — Г. Б.). В своей работе «Аграр
ная справедливость» (1795 г.) Томас Пэн утверждает, что 
«земля в своем натуральном и необработанном состоя
нии была и будет общей собственностью человеческой 
расы».

Пэн предлагал создать национальный фонд для выплаты 
всем лицам, достигшим 21 года, по 15 фунт, стерлингов, в виде 
компенсации за потерю ими своих естественных и наслед
ственных прав на земельную собственность, и по 10 фунт, 
стерлингов всем лицам с 50 лет, «кто достиг или достигнет 
этого возраста». Таким образом Томас чПэн высказывался за 
национализацию земли со своеобразным выкупом ее у соб-
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ственников, который должен был итти на содержание их де
тей и стариков-родителей. Томас Пэн пропагандировал про
грессивно-подоходный налог, выступал за отмену налога в 
пользу бедных, налога на товарообмен, налога на дома и 
окна. Томас Пэн отстаивал обеспечение и обучение за счет го
сударства всех детей (до 14 лет) бедняков, а также госу
дарственную пенсию в размере 5 фунтов стерлингов всем бед
ным и трудящимся в возрасте от 50 до 60 лет (для стариков 
свыше 60 лет он требовал пенсии в 10 фунтов). Каждому но
ворожденному, по плану Пэна, должно было уплачиваться по 
20 шиллингов и столько же — каждому из молодоженов. 
Пэн требовал создания специального фонда в 20 000 фунтов 
стерлингов на похороны бедняков и другого фонда для 
приискания работы безработным. Пэн боролся за предоста
вление постоянной работы безработным Лондона и Вестмин
стера. Он ратовал также, за улучшение материального по
ложения солдат, за увеличение им жалованья, за выплату 
пособий демобилизованным и распущенным по домам солда-' 
там (за счет непроизводительных расходов на войну, на> чи
новников, на пенсионеров из дворян). Эта последовательно де
мократическая и весьма радикальная для того времени про
грамма стала основой программы «Корреспондентских об
ществ» и тщательно обсуждалась на их заседаниях. Такая 
программа должна была, понятно, отбросить в сторону 
реакции всех либеральных оппозиционеров из среды лэнд- 
лордов и крупных буржуа, для которых национализация 
земли, социальное обеспечение безработных, широкая госу
дарственная помощь бедноте были, конечно, абсолютно не
приемлемы.

Программа Томаса Пэна была программой демократических 
преобразований. Не менее сильное влияние оказывали на 
демократическое движение низов памфлеты и статьи вольно
думца Пристли, энергично боровшегося за неограниченную 
свободу совести. Еще более велико было влияние утопиче
ского аграрного социалиста Томаса Спенса, к о т о р ы й  в своем 
докладе от 8 ноября 1775 г. в Ньюкэстле (изданном в 1793 г. 
под названием «Действительные права человека») задолго до 
Пэна развивал теорию общественной собственности на землю. 
Именно Томас Спенс, а не Томас Пэн, первый в Англии 
употребил! термин «Права человека». Под влиянием Жан- 
Жака Руссо он развивал теорию естественных нрав чело
века.

В 1792 г. Томас Спенс выступил как последовательный 
поборник социальной справедливости, как ярый защитник 
общинно-уравнительного землепользования и передачи всей 
земли в распоряжение самоуправляющихся общин. -Его
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острый политический памфлет «Свиное мясо» сыграл свою 
роль в деле поднятия политического сознания трудящихся 
масс. Спенс состоял в прямых сношениях с «Лондонским 
корреспондентским обществом» и даже предоставил свою 
квартиру для военных упражнений членов общества. В 1797 г. 
Спенс выпустил листовку «Права детей», в которой дал раз
вернутую критику половинчатости социальных проектов То
маса Пэна. Источник всех несчастий, причину обнищания 
народных масс Спенс видел в том, что «подобно тому, как все 
реки питаются испарениями моря и возвращаются назад в 
море, так торговля и промышленность питаются землей, и 
реки их богатства возвращаются в конце концов назад в ве
ликий резервуар землевладения».

В 1798 г. он выпускает, под заглавием «Спенсиана» утопи
ческий проект будущего общества, такого социально-экономи
ческого и политического строя, в котором не будет ни экс- 
плоатации ни нищеты. Утопическая «Спенсиана», основан
ная на идее аграрного социализма, представляла собой по
пытку найти выход из аграрного переворота, уничтожившего 
английское крестьянство как класс. Туманные идеи утопиче
ского аграрного социализма всех оттенков от Томаса Мора до 
Мабли и Морелли уже давно были распространены в Англии. 
Именно< под их влиянием, а также под влиянием Жан-Жака 
Руссо, Томас Спенс формулировал свою программу «социаль
ных справедливостей».

«Корреспондентские общества» питались — в основном — 
мелкобуржуазными идеями Томаса Пэна и близкого к нему 
по духу Ричарда Прайса. Учение же Спенса приобрело влия
ние, главным образом, после его смерти (1814 г.).

Рабочие, ремесленные подмастерья, разоряющиеся слои 
мелких предпринимателей, обезземеленные крестьяне жадно 
воспринимали идеи Томаса Пэна. 25 сентября 1792 г. «Лон
донское корреспондентское общество» опубликовало и бес
платно распространило письмо Томаса Пэна к «француз
скому народу», в котором он благодарит Национальный кон
вент за свое* избрание членом последнего й за дарование ему 
звания гражданина Франции. Он высказывает убеждение в 
том, что «дело Франции есть дело всего человечества», и го
ворит о своих симпатиях к революционной войне Франции 
«против деспотов, во имя свободы и равенства всего человече
ства». Еще раньше, в «Правах человека», Пэн открыто стоял 
за «всеобщую революцию в принципах и в строении прави
тельства». В письме к видному деятелю американской и фран
цузской революции Лафайету он писал (9 февраля 1792 г.)' 
«Когда, Франция будет окружена революциями, она будет в 
мире и безопасности».
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га. ВСББРИТАНСКИЙ КОНВЕНТ НАРОДОВ ТРЕХ НАЦИИ
(1793 г.)

Сознание необходимости объединения всех демократических 
союзов в общенациональном, общебританском масштабе 
крепло в умах. Шотландские революционные общества «Дру
зей народа» (не смешивать с реформистским обществом «Дру
зей народа» в Англии) пригласили местные радикальные 
клубы на общий съезд, конвент. Он открылся 12 декабря 
1792 г. с участием 170 делегатов и закончился разгоном и 
осуждением на 14 лет каторги в Австралии вождей — Томаса 
Мюра и Пальмера и арестом других членов конвента. «Лондон
ское корреспондентское общество» поддерживало тесную связь 
с шотландскими революционными обществами. Используя эту 
связь, Томас Гарди повел агитацию за созыв «конвента трех 
наций» — Англии, Шотландии и Ирландии.

5 октября 1793 г. «Эдинбургское общество друзей народа», 
объединявшее все революционно-демократические общества 
Шотландии, обратилось к своим английским собратьям с при
глашением прислать в Эдинбург делегатов к 29 октября 
того же года. На съезд были приглашены также члены рево
люционных обществ Ирландии. Таким образом Конвент Шот
ландии должен был превратиться во всебританский. Англий
ские делегаты прибыли лишь в ноябре 1793 г. Заседания шот
ландского Конвента были прерваны. Они возобновились 
19 ноября с участием английских делегатов. Конвент заседал 
две недели. Его заседания были публичными. От «Лондон
ского корреспондентского общества» были Джеральд и Мар- 
гарот, занявшие руководящее положение в Конвенте. Синк
лер представлял «Лондонское конституционное общество», 
М. С. Браун — демократов Шеффильда. Конвент состоял из 
160 делегатов от 40 обществ из разных городов Великобрита
нии. Многие английские конституционалисты-реформисты от
казались от участия в Конвенте, хотя «Лондонское коррес
пондентское общество» разослало им всем приглашения.^ Лон
донское общество «Друзей народа», состоявшее под председа
тельством вига Шеридана, категорически отказалось от по
сылки делегатов. Конвент имел дв% крыла: революционно-де
мократическое во главе с «Лондонским корреспондентским 
обществом» и конституционалистско-реформистское во главе 
с «Лондонским конституционным обществом». Ирландские и 
шотландские революционные общества шли вместе с «Кор
респондентским обществом» Лондона. Преобладание в Кон
венте принадлежало не буржуазным конституционалистам- 
либералам, а радикальной демократии, представлявшей рабо
чих, ремесленников, мелкую буржуазию и мелкобуржуазную 
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интеллигенцию. Конвент у с в о и л  себе терминологию француз-: 
ского Национального конвента и резко противопоставлял 
себя парламенту как действительный парламент революцион
ного народа. «Гражданин Джеральд сравнивал конституцию 
1688 г. с мертвой лошадью», — читаем в одном из протоколов 
заседаний Конвента.

Даже из его весьма скудных записей и из судебных отче
тов видно, что внутри Конвента развернулась принципиаль
ная борьба между демократами и либералами по вопросу об 
обращении с петицией к королю или к палате общин, о пра
вомочности конституции 1688 г., о праве народа на восстание 
и сопротивление деспотизму, о взаимной ответственности чле
нов Конвента (в деле организации комитета средств и спо
собов и секретного комитета), даже по вопросу об официаль
ном наименовании Конвента. По всем этим вопросам победа 
досталась левому крылу, представителям «Корреспондент
ских обществ». Для политических настроений Конвента ха
рактерно принятое им обращение к  Национальному кон
венту Франции, приветствующее борьбу с монархией и тор
жество якобинцев и протестующее против войны Англии 
против французской революции. В другом адресе на имя 
Французского конвента, подписанном Маргаротом и Томасом 
Гарди, высказываются открыто пораженческие взгляды:

«Немецкие деспоты могут действовать как им угодно, но 
мы будем радоваться их поражению... Мы не заинтересо
ваны в том, чтобы ганноверский курфюрст (он же король 
Англии — Г. Б.) присоединял свои войска к войскам измен
ников и бандитов. Но королю Англии следовало бы помнить, 
что Англия — не ганноверское королевство, а если он это за
был, то не забыли мы!»

Копвент принял резолюцию о «более равном представитель
стве народа в палате общин и о сокращении сроков депутат
ских полномочий в парламенте»; он высказался за всеобщее 
голосование и ежегодные выборы. Резолюция эта была при
нята в особо торжественной обстановке: делегаты встают и 
подают друг другу руки в знак согласия.

Конвент разделился на секции, общие заседания происхо
дили ежедневно. Была проведена подписка на покрытие из
держек по содержанию Конвента.

Первое заседание Конвента происходило, как уже сказано, 
29 октября. Его открыл генеральный секретарь Сквиринг. 
В президиуме — Мак-Интайп, священник Джемс Дональдсон и 
священник Нэйль Дуглас. Принимается резолюция о реформе 
парламента. По' предложению одного делегата, Конвент реко
мендует всем обществам начинать и кончать свои заседания 
молитвою (впоследствии этот религиозный надет совершенно
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сходит яа-нет). В том же заседании (29 октября) Конвент вы
сказал свое единодушно отрицательное отношение к работор
говле и выразил надежду на «немедленное и полное освобо
ждение рабов». На следующий день, 30 октября, под предсе
дательством священника Нэйль Дугласа было принято пред
ложение Мак-Артура—устроить всенародную публичную мо
литву и «просить господней помощи и деле реформы». Депу
тат из Дал-Кейтса поставил вопрос: «имеем ли мы право по 
конституции 1688 г. добиваться всеобщего избирательного пра
ва и годовых парламентов, или мы должны спуститься глубже 
в старину в поисках авторитета?» Нэйль Дуглас, передавая 
председательство Александру Коллендеру, говорил о том, как 
абсурдно заменять представительство людей представитель
ством собственности. Н том же направлении говорили и неко
торые другие делегаты. Один делегат заметил, что «установле
ние всеобщего избирательного права было бы только выполне
нием справедливости по отношению к «черни» Шотландии, к 
«свиньям» Англии и к «тварям» Ирландии, т. е. к рабочим и 
крестьянским массам, которых правительство обзывало всеми 
этими эпитетами. После этого Конвент перешел к дискуссии 
по вопросу о предоставлении избирательных прав солдатам и 
матросам.

Ь заседании 31 октября, происходившем под председатель
ством Коллендера, обсуждался вопрос, на чье имя направлять 
петицию — на имя короля или парламента. Капитан Джон
сон считает, что «будет незаконным и недопустимым петицио- 
нировать к королю и что этот шаг действительно разрушит 
все дело». Священник Дональдсон выступает с компромисс
ным предложением — «рекомендовать обществам поступать 
так, как они найдут это необходимым». Делегат из Файфа за
являет,'что его избиратели скорее будут петиционировата» к 
римскому папе, чем к королю. В конце концов было едино
гласно решено адресоваться к ралате «бщин, как «к един
ственному законодательному органу, к которому должно 
обращаться в деле о реформе и представительстве». На том же 
заседании Дональдсон и Митчель были выделены Конвен
том— обедать с осужденными на каторгу Т. Мюром и Паль- 
мером.

«Заседание 1 ноября происходило под председательством 
Джона Милля из Ньютоуна. Постановили призвать народ 
Шотландии петиционировать к королю против войны Англии 
с Францией. Под председательством «гражданина И. Харта» 
6 ноября собрался генеральный комитет Конвента, постано
вивший ч1родлить полномочия членов Конвента до созыва 
другого Конвента. Прибытие делегатов из Англии превращает 
Конвент во всебританскжй съезд и способствует повышению
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его революционного тонуса. По предложению Маргарота 
(«Лондонское корреспондентское общество») на собрании Ге
нерального комитета Конвента— 19 ноября — назначается 
комитет для выработки правил внутреннего распорядка. Лорд 
Дэйер протестует против расширения прав генерального ко
митета. Единогласно принимается по предложению Маргарота 
резолюция о том, что комитет «прежде чем опубликовать 
обращение к  народу, должен обсудить способ действий и на
метить план будущего генерального юниона (союза), план 
объединения двух наций и их конституционных стремлений». 
Комитет по разработке плана «объединения двух наций» раз
работал «фундаментальные»’ т. е. организационные прин
ципы будущего генерального комитета юниона (союза) наций. 
Каждый член генерального комитета «юниона наций» дол
жен был быть облечен всеми полномочиями по охране интере
сов избравшего его общества и нести ответственность за свое 
поведение перед избирателями. «Комитет юниона» избирает 
председателя, который доводит до сведения союза о пороча
щем поведении того или иного из членов комитета/ Член ко
митета может быть отозван и отрешен от должности своими 
избирателями. Генеральный комитет юниона наций выделяет 
из своей среды «комитет средств и способов», который по 
мысли Маргарота должен был стать комитетом борьбы, наде
ленным соответствующими полномочиями. Некоторые делегаты 
«Лондонского корреспондентского общества» имели в виду 
превратить организационный комитет «юниона наций» в ор
ган подготовки, и руководства восстанием. Среди членов 
генерального и организационного комитетов находился Ро
берт Уайт, ремесленник, судившийся впоследствии* в августе- 
сентябре 1794 г., за участие в означенных комитетах с целью 
организации вооруженного восстания. Члены революционных 
обществ не ограничивались агитацией против спекулятивных 
цен, но стихийно водружались в это время пиками и т. п. 
оружием. Уайт вел агитацию среди солдат полка в Далкейтсе 
(Шотландия). Впоследствии он был казнен.

Но вернемся к заседаниям Конвента.
На пятый день заседания — 23 ноября — вносится предло

жение доказать единение делегатов юга и севера (Англии и 
Шотландии). «Гражданин Скотт предлагает всем членам под
няться и соединить свои руки в доказательство союза между 
Англдей и Шотландией». Предложение принимается. Едино
гласно принимается и другое предложение — переименовать 
Конвент в «Британский конвент делегатов народов, объединен
ных для достижения всеобщего избирательного права и годо
вого парламента». Но предложение о допущении членов 
«Объединенного общества ирландцев» было передано в ко
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миссию. Дж. Гартли предлагает разделить страну на депар
таменты и назначить провинциальные конвенты, чтобы они 
могли лучше ознакомиться с мнениями друг друга. 26 ноября 
1793 г. Конвент заседал под председательством Мауриса, Мар- 
гарота и Джексона. Делегат Браун вносит предложение, 
чтобы Конвент объявил себя «Комитетом борьбы за свободу 
слова». Предложение это вызвало возражения. В мелких 
стычках то и дело проскальзывали растущие разногласия 
двух лагерей. Конвент был вынужден чуть ли не ежедневно 
декларировать единство своих рядов, которое было видимо 
непрочно.

28 ноября, под председательством Милльмэкера и Тайлора, 
была торжественно принята резолюция в защиту Habeas Cor
pus Act (законов о неприкосновенности личности). По пред
ложению Маогарота Конвент постановил организовать секрет
ный комитет и назначить секретарей для определения места 
продолжения заседаний. Это было сделано потому, что 
ждали разгона. Место нового созыва Конвента должно было 
держаться в тайне. В секретный комитет были выделены Мар- 
гарот, Джон Кларк, Сквиринг и Джеральд, секретарем был 
назначен Браун. На этом же заседании было оглашено 
письмо-протест против организации секретного комитета, 
исходившее от Ро’берта Джилъкрайта, Вильяма Тода, Джимса 
Макли и Генри Викерса. Постановлено было— письмо 
сжечь, а авторов его не допускать в будущем на заседании 
Конвента. Затем был выбран комитет по выработке «Деклара
ции естественных, неотчуждаемых и неоспоримых прав чело
века», которая должна была предшествовать обращению Кон
вента к народу Великобритании. 2 декабря, в 12-й день заседа
ния, председательствовал Джон Кларк Масон. Сквиринг пред
лагает, чтобы все члены Конвента подписали «торжественную 
лигу и ковенант» (как в 1638 г., во время революции в Шот
ландии).7 Чувствуется, что Конвент напрягает все усилия, 
чтобы скрепить единство своих рядов накануне разгона. Дже
ральд высказывается за свободу мнений. Александр Скотт и 
Александр Коллендер предлагают обсудить резолюции по
следнего заседания шотландского Конвента о подаче в 
палату общин петиции в пользу парламентской реформы. Мар- 
гарот предлагает, чтобы каждое общество прислало в Кон
вент своего делегата с письменным одобрением решений Кон
вента. «Эта мера, — заметил он, — докажет, что Конвент дей
ствительно представляет многочисленные слои промышлен
ных граждан». Тот же делегат сообщает, что «Лондонское 
корреспондентское общество», которое он представляет, со
стоит из 12—13 000 членов, общество в Шеффильде и его 
окрестностях—из ДО 000 членов, общество в Норвиче из 3 000.



«Эти цифры, ■— заявляет Maprapot, — в соеДияейий с вейййой: 
массой членов общества в. Шотландии, убедят его врагов, что 
Конвент не может быть разогнан».

4 декабря— 14-й день заседания Конвента — председатель
ствовал Мак-Кувбан. Ставится вопрос о готовящемся разгоне 
Конвента правительством. Маргарот настаивал, чтобы секрет
ному комитету было предложено назначить новое место засе
даний Конвента. 5 декабря на заседание Конвента явились 
лорд-мэр и судья города Эдинбурга б предложением не
медленно закрыть съезд. Еще до этого произведены были 
обыски и конфискованы все бумаги у Маргарита, Джеральда 
Коллендера, Скотта и Росса. Поставленный перед перспекти
вой насильственного разгона Конвент постановляет счи
тать себя перманентным и расходится. 6 декабря Конвент со
брался в другом помещении под председательством Кэмп
белла. Заседание началось с информации о предыдущих обы
сках и арестах. Во время речи Джеральда о его незаконном 
задержании в зал входят судья, шериф и констебли. Дже
ральд кричит: «Права британцев попраны незаконным пере
рывом нашего мирного митинга». Маргарита, занявшего место 
председателя, шериф уводит за руку. Конвент выбирает в 
председатели Джеральда. Чтобы помешать разгону или 
хотя бы выиграть время, Джеральд напоминает, что заседа
ние начинается и кончается молитвой. Он читает молитву, 
«прося бога о защите». После этого заседание было отложено. 
10 декабря в N° 80 «Эдинбургской газеты» Сквиринг поместил 
извещение о вынужденном прекращении занятий Конвента, 
приглашая членов Генерального комитета «Друзей народа», 
находящихся в Эдинбурге и его окрестностях, собраться у 
него в доме. Но ни Конвенту, ни Генеральному комитету 
«Друзей народа» собраться больше не пришлось, так как вся 
руководящая головка Конвента была уже арестована. В то же 
самое время в Англии были арестованы другие активисты: 
Телволл, Горн Тук и другие. Реакция торжествовала. Откры
вается серия бесчисленных политических процессов. Именно 
потому, что Конвент, под руководством «Лондонского кор
респондентского общества», представлял по преимуществу 
«индустриальные граждан», т. е. главным образом рабочих и 
ремесленников, его и разогнали.

IV. ТОРЖЕСТВО РЕАКЦИИ И РАЗГРОМ КОРРЕСПОН
ДЕНТСКИХ ОБЩЕСТВ

10 декабря 1793 г. Конвент был разогнан вооруженной си
лой. Начались аресты и судебная расправа с руководителями. 
Еще раньше, в 1792 г., в Эдинбурге были осуждены Томас 
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Мюр, член «Корреспондентского общества» Шотландии (к
14-летней каторге) и методистский священник Пальмер 
(к 14 годам каторги) за пропаганду и распространение сочи
нений Т. Пэна среди рабочих. Лорд-судья, обращаясь к под
судимому Томасу Мюру, сказал: «В последнюю зиму по 
стране носился дух мятежа... И, несмотря на это, подсуди
мый осмелился держать речь перед толпой невежественных 
ткачей, по поводу их обид, речь, которая могла: привести 
к самым тяжким нарушениям порядка и спокойствия и̂  к 
опасности для нашей славной конституции. Ведь мистеру 
Мюру следовало бы знать, что на подобного рода чернь 
нельзя обращать внимание. Какое право имеют эти люди на 
парламентское представительство? Подсудимому хорошо из
вестно, что парламент не обращает внимания на их петиции». 
Более откровенного классового суда, чем суд над Мюром, 
нельзя и придумать. Томас Пэн был объявлен вне закона, его 
сочинения конфискованы, сам он был вынужден бежать во 
Францию.

Между тем Томас Гарди сделал попытку нового созыва Кон
вента и обратился с соответствующим предложением к радика
лам. Это предложение не было принято. Лондонское «Консти
туционное общество», испугавшись первых ударов со стороны 
реакции, отказалось поддержать начинания Гарди. Последний 
продолжал однако агитацию за созыв нового Конвента.

В феврале или марте 1794 г .— более точная дата не уста
новлена — «Лондонское корреспондентское общество» выпу
стило манифест, в котором предлагало созвать новый съезд. В то 
же самое время в ряде городов Англии состоялись митинги, 
прославлявшие эдинбургских мучеников. Участники митин
гов высказывались в пользу избирательной реформы, осу
ждали войну против революционной Франции и обещали всту
пить в борьбу с правительством — «даже если бы им при
шлось быть сосланными за это славное делочз Австралию».

Если не все участники движения отдавали себе ясный от
чет в том, чем был на деле и особенно чем должен был стать 
Конвент, то это очень хорошо понимало правительство. Вот 
что говорил 6 января 1794 г. государственный обвинитель по 
делу Сквиринга: «Само название Британский конвент заклю
чает в себе идею мятежа. Это есть присвоение себе названия, 
которое имеют право носить только члены установленного 
правительства. И во имя каких целей собрался этот Британ
ский конвент? Во имя введения всеобщей подачи голосов, 
другими словами, с целью ниспровержения правительства 
Великобритании». Лорды-судьи в своиж резюме все время 
подчеркивали, что обвиняемые на деле вели не к  реформе 
старой конституции, а к, революции. Через неделю после
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осуждения Сквиринга, приговоренного к 14-летней каторге, 
судили May риса Маргарота. Этот руководитель разогнанного 
Конвента произнес смелую 4-часовую защитительную речь. 
Маргарот получил 14 лет каторги. 3 марта судили Джозефа 
Джеральда, также присужденного к 14 годам каторги.

12 мая король Георг III обратился к парламенту с посла
нием, в котором выражал свою скорбь по поводу того, что 
в стране ведется противоправительственная агитация, угро
жающая основам существующей конституции и могущая 
ввергнуть страну в состояние анархии. Тайные комитеты 
обеих палат согласились с королевским посланием и при
знали, что «Корреспондентские общества» ставят своей целью 
«ниспровержение существующих законов и конституции и 
водворение такой системы анархии и смуты, которая столь 
печальным обвазом восторжествовала во Франции». В этот же 
день Гарди, Тельволл, Рихтер, Горн Тук и некоторые другие 
видные деятели «Корреспондентских обществ» были аресто
ваны по обвинению в государственной измене. Четырьмя днями 
позже— 16 мая 1794 г. — Питт внес в парламент билль 
о приостановке Habeas Corpus Act’a — законов о неприкосно
венности личности. Билль был принят почти единогласно и 
22 мая получил силу закона. В стране воцарился режим 
почти неограниченной военно-полицейской диктатуры. Инте
ресны мотивы, которыми глава министерства опоавдывал в 
палате общин необходимость этой временной отмены дей
ствующего законодательства. «В стране, — говорил он, — все 
больше распространяется опасный заговоо с целью уничто
жить конституцию и поставить на ее место теорию прав че
ловека. Правительство, закон, собственность, религия и все 
другие учреждения, дорогие британцам, находятся в опасно
сти и могут быть сметены так, как это уже произошло во 
Франции. Но самое опасное из всех сообществ — это «Лондон
ское корреспондентское общество». Хотя члены его во всех 
отношениях достойны презрения, так как они не отличаются 
ни талантом, ни образованием, ни влиянием, тем не менее они 
заслуживают внимания парламента ввиду их целей и моти
вов. Их движущим принципом является принцип якобин
цев— любовь к  грабежу и разбойничеству, присваивающая 
себе ньше пресловутый титул свободы, склонность к резне и 
междоусобице... «Лондонское корреспондентское общество» 
имеет еще ту особенность, что состоит из низших слоев нации; 
оно обладает поэтому возможностью безгранично расши
ряться. . .  Из представленных вам документов палата усмо
трит, что «Лондонское корреспондентское общество» дошло до 
величайшей дерзости. Оно призвало к жизни корпорацию, 
которая должна следить за действиями парламента. Оно про
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никнуто духом якобинства и ставит себе конечной целью уни
чтожение богатых».

28 октября 1794 г. начался с у д  над генеральным секрета
рем «Лондонского корреспондентского общества» То&асом 
Гарди. В обвинительном акте говорилось, что он, «не имея 
страха божия, но движимый и побуждаемый дьявольскими 
внушениями, как изменник, намеревался возбудить и поднять 
мятеж и восстание против нашего государя-короля и ниспро
вергнуть и изменить законодательную власть и правитель
ство, в настоящее время должным образом и к общему благу 
установленное, низложить короля и лишить жизни и т. д.». 
Защиту вел знаменитый адвокат Эрскин. Многие видные дея
тели либеральной партии, среди них Шеридан, испуганные 
крутыми мерами правительства «Питта-войны», открыто вы
ражали свои симпатии подсудимому. После блестящей речи 
на суде Томас Гарди был оправдан. Огромные толпы ждали 
приговора и восторженно приветствовали оправданного Гарди. 
Реакция не посмела загнать Гарди на каторгу. Вместе с, ним 
были оправданы Горн Тук, Тельволл и Рихтер.

Оправдание Гарди 5 ноября 1794 г. стало ежегодным празд
ником лондонских рабочих и демократов вплоть до 1842 г. 
Вместе с Гарди был оправдан и Тельволл, не произнесший 
подготовленной им судебной речи. Эту речь он издал брошю
рой под названием «Естественные и конституционные права». 
Эта брошюоа ярко выражает социально-экономические и по
литические воззрения рабочих — членов корреспондентских 
обществ и дает довольно отчетливую картину классовых отно
шений в тогдашней Англии. Вот что писал Тельволл:

«Справедливость требует, чтобы каждый человек пользо
вался всеми преимуществами своих способностей... Пока пар
ламентское правительство ограничено, до тех пор немногие 
будут пользоваться привилегиями, а масса будет угнетена... 
Почему скупщики, купцы, оптовые торговцы и богатые фабри
канты безнаказанно вступают в соглашения между собою, 
все монополизируют, устанавливают по своему произволу 
цены, в то- время как промышленных и сельскохозяйствен
ных рабочих третируют как преступников, если они органи
зуются для поддержания ценности своего труда? Почему тор
говля и промышленность, столь значительно поднявшие бо
гатство, удобство и роскошь высших сословий, Повергли в 
еще более глубокую нищету трудящихся бедняков? Почему 
сельских рабочих отрывают от плуга, почему мануфактурных 
рабочих отрывают от ткацкого станка, чтобы они истекали 
кровью на чужбине* на полях сражений, а в это самое время 
богатые, утопающие в роскоши, наслаждаются у себя дома? 
Почему бедным достаются раны, а богатым — лавры победы?'
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Почему? Потому что только богатые представлены в парла
менте, и по этой причине только их интересы охраняются. 
Если бы бедные имели возможность раз в год влиять своими 
голосами на состав парламента, то законодательство не отно
силось бы к ним с полным невниманием. Но нам говорят, что 
только собственность имеет право на парламентское предста
вительство, что только в собственности правительство нахо
дит поддержку. Как? Быть может, собственность снабжает 
флот экипажем и армию храбрыми воинами? Не будем обма
нываться. Собственность — не более как человеческий труд. 
Самый ценный из всех видов собственности — это пот с лица 
бедняков. Он-то и представляет собою собственность, являю
щуюся источником всякой другой собственности, и без нее 
великие мира сего умерли бы с голоду среди всех своих со
кровищ. Неужели же обладателям этой неоценимой собствен
ности надо отказать Ь праве на парламентское представитель
ство, на том основании, что им будто бы нечего защищать? 
Неужели те, которые производят все необходимое для нашего 
существования и проливают кровь для безопасности страны, 
ничего не должны значить на весах человечества только по
тому, что они производят все блага и что они проливают 
свою кровь? Нет, фундамент государственной жизни состав
ляет человек, а не собственность...  Пока только немногие 
имеют право голоса, до тех пор только немногие свободны, а 
все прочие состоят из илотов, крепостных и рабов».

Эта брошюра показывает, что передовые рабочие, борясь 
против «продажного парламента», за реформу парламентского 
представительства, — боролись в сущности за ломку старого 
государственного строя как строя, основанного на буржуаз
ных отношениях. Но Тельволл не был коммунистом. В речи, 
произнесенной им в октябре 1795 г., он заявил, что время, 
когда люди созреют для общности имуществ, еще далеко. 
Но он не ограничивался, как видим, одной только борьбой за 
избирательную реформу. За политической реформой он про
видел уже и реформу социальную, улучшение положения 
трудящихся масс, ограничение произвола капиталистов.

Между тем расправа продолжалась, з сентября 1793 г. в 
Шотландии судили Роберта Уайта и Давида Доуна. Первый 
оказался шпионом-провокатором. У него на квартире были 
найдены пики. Доун был помилован. Уайт же был повешен 
(за то, что не донес о пиках). 25 июля судился В. Винтербот- 
сам, помощник проповедника в Плимуте. Обвиняемый вос
хвалял французскую революцию, заявляя, что «конституция 
1688 г. вышла из употребления». Подсудимый был признан 
виновным и приговорен к 4 годам тюремного заключения и

200 фунт, стерлингов штрафа. В апреле 1794 г. судили То-



маса Валькер^, купца из Манчестера, Джорджа Мак-Кул- 
лета, купца из того же города, Джона Смита, рабочего из 
Манчестера, Самуэля Джексона, ремесленника, Джемса Чи- 
тамма из Сальфорда, мелкого торговца, Оливера Пирсоля, ра
бочего из Манчестера, Бенджамена Бутса, рабочего из Манче
стера, Генри Иорка, рабочего из Манчестера, Джозефа Кел
лера и ряд других по обвинению «в заговоре с целью свер
жения конституции и правительства и оказания помощи 
Франции, являвшейся врагом короля». Валькер был предсе
дателем Манчестерского «Общества реформы», которое зани
малось чтением и обсуждением сочинений Томаса Пэна. 
В виду явной недоказанности обвинения Валькер и рабочий 
Пауль, просидевший уже несколько месяцев в тюрьме, были 
оправданы. Оправданы были также Джексон, Дж. Читамм и 
Оливер Пирсоль. Генри Иорк и типограф Гельс были осуж
дены. Бутсу было отказано в освобождении под залог, он был 
осужден, но затем амнистирован. Отчеты обо всех этих судеб
ных процессах печатались и широко распространялись в ка
честве революпионно-пропагандистской литературы. В этом 
отношении особенно характерны отчеты о судебных процессах 
Томаса Мюра, Пальмера. Мауриса Маргарота, Томаса Гарди 
и Горна Тука. Они громят '«Питта-войну», они. борются до 
конца и мужественно агитируют за свои политические прин- 

. ципы.
Колоссальные митинги и демонстрации, организованные 

«Корреспондентскими обществами» в десятках городов Англии 
против разгона Конвента и осуждения его вождей, собирали 
иногда до 150 тысяч человек. Присутствовали преимуще
ственно рабочие и ремесленники — ткачи, рудокопы, металли
сты и др.

7 апреля 1794 г., по предложению упомянутого выше Генри 
Йорка, рабочие ШеФФильда приняли характерную резолю
цию, свидетельствуюшутб о перемене тактики «Лондонского 

# корреспонлентского общества». «Убежденное в истине сказан
ного (Г. Йорком — Г. Б.) собрание полагает, что народ дол
жен требовать всеобщего ппедставительства. как права, а не 
просить его как милости. Поэтому мы не будем более пода
вать об этом петиций палате обптин».

29 июня 1795 г. состоялся новый митинг в защиту борьбы 
за парламентскую реформу. «Лондонское корреспондентское 
общество» выпускает пламенное воззвание к народу:

«По прошествии более чем двенадлатимесячного проме
жутка времени, протекшего среди ужаснейших волнений и 
тревог, «Лондонское корреспондентское общество», верное 
своим принттипам и первоначально поставленным задачам, 
снова заявляет о себе. Прошло уже около четырех лет, с тех



пор как мы впервые обратили ваше внимание на то, что со
вершается в стране, на ее положение. Если уже тогда чув
ствовалась необходимость объединения, то это стало еще бо
лее необходимо в настоящее время. Мы считали своим долгом 
объединиться для того, чтобы сообща заявлять о наших не
взгодах. Неужели же теперь, когда эти невзгоды удесятерились, 
мы будем молчать и откажемся от своих целей? Время ли 
теперь отказываться от дальнейших действий и отступать от 
своих принципов? Конечно нет! В обществе пробудилось на
конец сознание своего положения, оно видит ужасную про
пасть, над которой оно стоит. Общество поощряет нас в нашей 
полезной и доблестной деятельности и обещает содействовать 
нашим стараниям. Да, британцы, вы начинаете пользоваться 
благами мышления, и за этим подъемом умственной деятель
ности в скором времени последует принятие определенного ре
шения. Вы не согласитесь спокойно смотреть на то, как опу
стошают вашу родную страну для удовлетворения надменных 
вожделений бесстыдной администрации. Вы не будете впредь 
допускать, чтобы ваших сограждан насильственно отрывали 
от их мирных занятий и посылали воевать против свободы 
человечества. Прочь холодные расчеты самосохранения и 
о с т о р о ж н о с т и ! Прочь все полумеры и неуместные страхи! Все 
честные люди должны теперь высказаться, —• время и страна 
требуют этого. Разве мы не люди и разве мы станем молчать? 
Разве мы не британцы, и разве свобода не есть наше прирож
денное право? Никакая земная сила не может заставить мол
чать голос оскорбленного народа или приостановить разви
тие свободной мысли. Вынимайте же ваши бичи и орудия 
пытки, служители мести! Выставляйте ваши эшафоты и ва
ших палачей! Стройте казармы и крепости на каждой улице 
и на каждом перекрестке. Преследуйте и наказывайте вся
кого невинного жителя, — победа все же будет не на вашей 
стороне. Голос разума, как рев Немейского льва, будет раз
даваться даже из каменных пещер. Святая кровь патрио
тизма, которая льется из-под топора палачей, напоит землю 
и оплодотворит семена свободы; люди могут погибнуть, но 
истина будет жить вечно... Умоляем вас, не впадайте в роко
вую ошибку, которая так часто обманывала наших предков, 
и не возлагайте ожиданий на обманчивый фантом — на смену 
министров. С такою палатою общин никакое министерство 
не может исполнить своего долга перед народом. Ваша глав
ная, быть может, единственная ваша надежда заключается 
в вас самих. Заклинаем вас тою свободой, к о т о р у ю  м ы  обо
жаем, тою конституцией которую мы чтим, теми общими инте
ресами, которые мы имеем в преуспеянии нашей страны,— 
соедините ваши усилия с нашими и всеми законными и кон- 
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ституционными способами постараемся обеспечить за велико
британским народом его естественные и несомненные права — 
всеобщую подачу голосов и ежегодные парламенты».

Так отвечало «Лондонское корреспондентское общество» на 
режим разнузданной реакции. Влияние конституционных 
иллюзий было, как видим, еще очень сильно не только в мас
сах, но даже среди авангарда демократии. Добавим, что в 
адресе королю «Лондонское корреспондентское общество» 
требовало реформы парламента, отставки министерства и пре
кращения войны против революционной Франции.

На грандиозном митинге 14 июля 1794 г. в Чокфарме, в 
трех милях от Лондона, присутствовали почти одни рабочие. 
Председательствовал парикмахер Дж. Ловетт. 26 октября 
1795 г. под Лондоном около Ислингтона состоялся еще более 
грандиозный митинг. Здесь собралось до 150 000 человек. 
В новом воззвании «Лондонское корреспондентское общество» 
объявляет парламент «продажным, жестоким и ненасытным 
чудовищем». На митинге было вынесено решение о посылке 
во все главные города Англии депутатов, которые должны 
были разъяснять населению «необходимость его объединения 
в ассоциации как единственный способ добиться парламент
ской реформы». Когда через т р и  д н я  после этого митинга ко
роль ехал в парламент, огромные толпы народа встретили и 
проводили его криками: «Долой войну! Долой Питта  ̂ Мира! 
Мира! Избавление от голода!». >

В воззвании, принятом на митинге 26 октября, социальные 
мотивы звучали довольно резко:

«Что это за жестокое и ненасытное чудовище, которое тер
зает и попирает нас? Почему, среди кажущегося благосостоя
ния, обречены мы умирать голодною смертью? Почему, не
устанно трудясь и работая, должны мы гибнуть от 
всевозможных бедствий и нищеты? Что это за страшный и 
глубоко проникающий яд, который отравляет все наше домаш
нее благополучие и разрушает наше общественное благоден
ствие? Это — продажный парламент, который, как пенящийся 
водоворот, поглощает плоды всех наших трудов и оставляет на 
нашу долю только осадок горечи и разочарования. Те, на 
обязанности которых лежит охранять интересы страны, оказа
лись либо равнодушными к ее положению либо бессильными 
бороться против гнета этих нестерпимых бедствий. Но пусть 
они образумятся, пока есть время. Пусть они подумают о 
роковых последствиях, которые могут произойти. Мы— 
искренние друзья мира. Мы желаем только реформы, так как 
мы твердо и безусловно убеждены, что коренные преобразова
ния парламента’ будут действительным средством для исправ
ления зла; но мы не можем ни отвечать за то, что может быть
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вызвано всесокрушающею силой необходимости, ни удержать 
порыв оскорбленных чувств. Если когда-либо британский на
род потребует сильных и решительных мер, то мы смело отве
тим: мы дбладаем только жизнью и готовы как каждый из 
нас в отдельности, так и все вместе отдать эту жизнь ради 
спасения нашей страны».

В адресе королю «Лондонское коорешондентское общество» 
пугало перспективой революции. «Внемлите же, государь, го
лосу истомленного и несчастного народа, бедствия которого 
так разнообразны, что они не поддаются описанию, так ве
лики, что наводят ужас. Подумайте о пропасти, которая ле
жит между мольбой и отчаянием». И правительство и король 
очень хорошо понимали, что они с т о я т  над пропастью, но 
они решили перескочить через нее с помощью осадного поло
жения. Была издана новая королевская прокламация и п р и 
н я т  новый билль о мятежных митингах и собраниях. Но «Кор
респондентские общества» продолжали свою борьбу. В каждом 
городе, кроме митингов, происходили регулярные заседания, 
обсуждавшие адреса на имя Французского национального кон
вента, воззвания и декларации на имя парламента или ко
роля. На этих же заседаниях происходили чтение и разбор 
памфлетов Пристли и Пэна. В Лондоне была организована 
политическая школа, которая в 1794 г. имела 430 платных 
слушателей, в 1795 г. — 520. Плата за посещение занятий 
взималась из расчета 6 пенсов за лекцию. Главным организа
тором этой школы и ее основным лектором был уже знакомый 
читателю Тальволл. радикал, примкнувший к  рабочемм дви
жению. Он даже напечатал курс этих своих лекций. По от
зыву позднейшего лидера радикалов, Фрэнсиса Плэса, Тедгь- 
волл «разделял ходячие воззрения того времени и пропаган
дировал взгляд, что «все бедствия и несчастья происходят от 
плохого управления». В своей работе «Права природы» (1796) 
Телъволл ощупью подходил к смутному сознанию того, ч то . 
капитализм сам создает себе своего могильщика — п]к>лета- 
риат. «Подобно всем болезням, не безусловно смертным, — пи
сал он,— страшное скопление богатства в немногих руках 
скрывает в себе самом средства к Исцелению. Все, что соби
рает людей на тесном пространстве, хотя бы оно создавало 
известные тяготы, благоприятствует, однако, распространению 
знаний и, в конце концов, также успехам человеческой сво
боды. Поэтому каждая крупная мастерская, каждая Фабрика 
есть своего рода политический союз, которого никакой закон 
не может заставить замолчать и ни один судья не может рас
пустить». 7

1795 г. был переломным годом в жизни «Корреспондент
ских обществ». Численность достигала в это время 80 000
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членов — цифры весьма значительной. Билль о мятежных 
митингах и собраниях принудил однако «Корреспондентские 
общества» изменить свою организационную форму и тактику. 
Они распадаются теперь на отдельные, формально независи
мые друг от друга группы и уходят в полуподполье, а местами 
превращаются в настоящие заговорщицкие организации. В 
том же 1795 г. члены «Корреспондентских обществ» начинают 
осознавать необходимость привлечения солдат, милиции и 
флота на сторону революционного движения. Они усиливают 
свою агитацию и пропаганду, выпускают большое количество 
прокламаций, листовок, памфлетов, на митингах и собраниях 
ведут неуставную агитацию за переход армии и флота на 
сторону демократов, призывают солдат и матросов бороться 
вместе с народом против войны с революционной Францией. 
Десятки, а то и сотни членов «Корреспондентских обществ» 
будут расстреляны, повешены, наказаны плетьми, сосланы на 
каторгу за участие в голодных бунтах, в заговорах, в воору
женных выступлениях, происходивших то там, то сям. Среди 
секретарей «Лондонского корреспондентского общества» нахо
дим шорника Томаса Эванса, ярого спенсианца. Среди членов 
корреспондентских обществ встречались не только простые 
солдаты и матросы, но иногда и отдельные офицеры, пере
шедшие на сторону революционеров, как например полковник 
Дешард, казненный в 1803 г. по обвинению в заговоре «про
тив парламента, короля и конституции». Массы народа, при
сутствовавшие при казни Деспарда, отнеслись к нему с глу
боким уважением. Из рядов «Корреспондентских обществ» 
вышли и отдельные руководители восстания во флоте, вспых
нувшего в 1797 г. В период луддитского движения 1809 — 
1813 гг. многие рабочие терроризовали хозяев упоминанием о 
«Корреспондентских обществах».. В 1797 г. за прокламацию 
против войны был казнен один из активнейших участников 
движения, демократ Фуллер. Прокламация эта содержала 
прямой призыв к армии переходить на сторону революцион
ного народа. Вот ее полный текст:

«Братья и сограждане! Мы, народ Великобритании, ваши 
друзья, ваши соотечественники, ваши товарищи по несчастью, 
просим вас отложить на несколько минут в сторону свои шты
ки и ружья и почувствовать себя людьми. Вложите в ножны 
мечи убийства. Перестаньте быть убийцами своих ближних. 
Мы просим вас смотреть на нас как на друзей и внимательно 
прислушаться к тому, что мы говорим. Наша страна истекает 
кровью. Народ погружается в нищету. Власть имущие, поль
зуясь вашими услугами, безжалостно угнетают нас. Послу
шайте, вы страдаете так же, как и народ, все мы находимся в 
бедственном положении. Зачем же нам еще усиливать свое
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общее несчастие рознью и враждой в собственных рядах? 
Зачем нам взаимно терзать друг друга, когда все мы страдаем 
от одной и той же жестокости и принадлежим к одной и той 
же стране, к одному и тому же народу? Подадим друг другу 
руки как друзья, и из этой дружбы родится свобода, которая 
вернет солдату его домашний очаг и семью, займет для него 
место казармы и тирании. Приближается час свободы. На 
развалинах тирании разум воздвигнет дворец счастья для 
всех наций. Объединитесь с угнетенными против угнетателей, 
и ускорьте шествие свободы.. .  Помните, что убийство оста
ется убийством и в том случае, когда вы стреляете по прика
занию тиранов. Вы не можете уклониться от суда общест
венной справедливости. Поэтому мы просим вас бросить ре
месло убийц. Пусть солдаты защищают права граждан, и мы 
возьмем вас под защиту против обид, которые вы терпите от 
своих начальников. Если в вас сохранилось чувство самоува
жения, сделайте свои ружья средством социального мира и 
мечи свои — защитниками свободы вашей страны. Мы брат
ски приветствуем вас. Будьте едины, тверды и свободны».

Мысль о революционном перевороте при поддержке армии 
довольно четко выступает в этой прокламации Фуллера. Не
сомненно, что в ряде мест рабочие и ремесленники стихийно 
запасались оружием и тайком, за городом, в лесу, на лужай
ках, обучались военному делу. Шла заготовка пик. Ясно, что 
не обошлось и без провокаторов, намеренно подстракавщих к 
насильственным действиям.

Все силы консервативной Англии были мобилизованы для 
разгрома нараставшего в стране революционного подъема. В 
1798 г. был арестован весь президиум «Лондонского корреспон
дентского общества», — правительство продержало его три года 
в тюрьме без всякого суда. Питту в его борьбе против рево
люционного движения усердно помогали добровольные орга
низации крупной буржуазии, вроде «Общества для защиты 
свободы и собственности». С другой стороны, левые виги от
казались от блока с революционной демократией, испугав
шись призрака якобинства. Либерально-буржуазная оппози
ция капитулировала перед правительством земельной и де
нежной аристократии, с которым ее (оппозицию) связывала 
общность многих интересов, в частности, общая заинтересо
ванность в войне против грозного врага — Франции.

К 1798 г. революционно-демократическое движение рабочих, 
ремесленников и мелкой буржуазии было окончательно раз
громлено. -

Основная причина поражения революционно-демократиче
ского движения в Англии в 1792— 1797 гг. кроется в том, что 
к этому времени она, выражаясь словами R  И. Ленина, по-



дошла & «обычному взаимоотношению феодала й буржуа, fid- 
скольку в основе политических группировок уже лежали чи
сто капиталистические отношения». «Английская буржуазия 
еще в XVII в. расправилась с неограниченной монархией до
вольно демократическим способом» (Ленин). Промышленный 
переворот совершался беспрепятственно. Поэтому в Англии 
конца XVIII в. не было условий, которые революционизиро
вали бы буржуазию и толкали бы ее на решительную борьбу 
с королевской властью и крупным землевладением. Лэндлор- 
дизм не только не был уничтожен, но еще усилился, благо
даря . завершению аграрного переворота. Погибающему кресть
янству и всем тем, кто шел на борьбу с лэндлордизмом, пред
стояло бороться уже не в условиях феодального господства, 
а в условиях побеждающего капитализма. Буржуазия не была 
заинтересована в победе демократической революции, проле
тариат был еще слишком слаб и незрел, чтобы стать во главе 
таковой. Уцелевшие крестьяне принадлежали — в основном — 
к зажиточным слоям и весьма мало напоминали обнищалое, 
задавленное феодальными повинностями сельское население 
предреволюционной Франции. Сельскохозяйственные рабочие 
были слишком распылены, а потому не представляли серьезной 
силы. Таким образом анализ положения различных классов 
английского общества показывает, что в конце XVIII в. в Ан
глии не было достаточных предпосылок для победоносной на
родной революции.

Кроме этих общих социально-экономических условий, обу
словивших поражение революционного движения 1792— 
1797 гт., надо отметить характерное для вождей английских 
«Корреспондентских обществ» отсутствие сколько-нибудь 
четко разработанной стратегии и тактики демократической ре
волюции. Они находились под сильнейшим влиянием консти
туционных иллюзий и упорно держались легальных методов 
борьбы, ограничивая свою тактику почти исключительно 
только петиционной и митинговой кампанией. Восстания 
вспыхивали стихийно, но это были все же только местные 
восстания, не руководимые демократической партией как та
ковой. Героизма рабочих и ремесленников, городской и сель
ской бедноты оказалось недостаточно для превращения по
литического кризиса в революционную ситуацию. Вожди по
литического движения пролетариата и мелкой буржуазии 
1815—1832 гг., а затем вожди чартизма, повторят ошибки, до
пущенные «демократической партией» 90-х гг. XVIII в. Они 
будут угрожать и устрашать правительство революцией, вме
сто того чтобы организовывать ее и руководить стихийным 
подъемом народных масс. Трудящимся массам Англии при
дется дорого расплачиваться за веру в конституционализм и
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парламентаризм, за преклонение перед легализмом. Тоод&су 
Гарди не удалорь претворить в жизнь свою мысли о том, что 
«если парламент не выражает воли народа, то наш дож не 
философствовать, а действовать». К сожалению, вожди рево
люционной демократии в Англии конца XVIII и начала 
XIX в. слишком много «философствовали» (митинговали) и 
слишком мало действовали (организовывали).

•к- *
*

В статье, относящейся к сентябрю 1844 г., Энгельс, говоря 
об Англии XVIII в., писал:

«Одновременно с промышленным переворотом возникла де
мократическая партия. В 1769 г. Джон Горн Тук основал 
«Общество билля о правах», в котором впервые со времен 
республики опять дискутировались демократические прин
ципы. Как во Франции, все демократы были философски об
разованные люди, но скоро они увидели, что высшие и сред
ние классы относятся к  ним враждебно и только рабочий 
класс прислушивается к  их принципам. Окоро они образо
вали в этой среде партию, и эта партия была уже в 1794 году 
довольно сильна, хотя еще не настолько сильна, чтобы дей
ствовать методически. С 1797 до 1816 г. о ней не говорили; 
в бурные годы с 1816 до 1832 г. она была опять очень дея
тельна, потом вновь впала в бездействие до июльской рево
люции. С того времени она сохранила свое значение рядом со 
старыми партиями и правильно прогрессирует, как мы это 
увидим позже».

В другой работе,, написанной в том же 1844 г. («Положение 
рабочего класса в Англии»), Энгельс следующим образом 
формулировал преемственную связь между демократическим 
движением в Англии в эпоху «Корреспондентских обществ» и 
позднейшим чартизмом: «Чартизм есть детище демократиче
ской партии, развившейся с 80-х годов XVIII столетия одно
временно с пролетариатом и внутри его. Во время Француз
ской революции она усилилась и после мира выступила как 
партия радикальная. Главным ее центром были тогда Бир* 
мингам и Манчестер, а раньше — Лондон. В союзе с либераль
ной буржуазией она вырвала у олигархов старого парламента 
билль о реформе (1832 г. — Г, Б.) и с тех пор (курсив мой — 
Г. Б.) стала все более выступать, как партия рабочая, дей
ствовавшая уже против буржуазии».

В этих словах ясно подчеркнуто и то, что сближает «Кор
респондентские общества» о чартистской партией, и то, что 
их отличает от нее. Об этой внутренней связи между обоими 
движениями, конца XVIII в. и 30—40-х гг. XIX в., говорил и 
Маркс. «Я знаю — говорил он в 1856 г. на юбилее «Народной
ее



Газеты»— героическую борьбу английских рабочих, начатую 
еще в середине прошлого столетия, не окруженную нимбом 
славы, ибо буржуазные историки оставляли ее в тени и за
малчивали».

Вслед за Марксом и Энгельсом, Ленин высоко оценивал 
оабочее движение в Англии в революционную эпоху конца 
XVIII в. В статье «Третий Интернационал и его место в исто
рии» (1919), давая обзор истории международного рабочего 
движения, Ленин писал: «Когда Франция (проделывала свою 
великую буржуазную революцию, пробуждая к исторически 
новой жизни весь континент Европы, Англия оказалась во 
главе контрреволюционной коалиции, будучи в то время ка
питалистически гораздо более развитой, чем Франция. А анг- 
лийское рабочее движете той эпохи гениально предвосхи
щает многое из будущего марксизма» (курсив мой — Г. Б.).

История революционно-демократического движения 1792— 
1797 гг., возглавленного «Корреспондентскими обществами», 
дает нам ключ к пониманию последующей эпохи, эпохи 1810— 
1832 гг., служащей преддверием чартизма, развернувшегося 
уже на более высокой ступени развития. Рабочий класс про
ходил суровую школу экономической и политической борьбы. 
Из класса в себе он постепенно складывался в класс для 
себя. Участник общедемократического движения — он стано
вился его руководящей силой и готовился к дальнейшей 
борьбе, к борьбе за власть.



Г лава пятая

СТАЧКИ И РАЗРУШЕНИЯ МАШИН 
с 1765 по 1S30 гг.

I. УГЛЕКОПЫ НА ТАЙНЕ И УИРЕ
История промышленного переворота достаточно освещена в 

исторической литературе*. Наша задача показать оборотную, 
социальную, сторону этого переворота.

Без угля была немыслима промышленная монополия Ан
глии. Неудивительно, что движение углекопов в истории ан
глийского рабочего класса играло и играет огромную роль. 
Забастовочное движение среди углекопов начинается с 1765 г. 
В 1764 г. собственники шахт в Ньюкэстле заключили между 
собою соглашение о том, чтобы не принимать ни одного угле
копа без удостоверения от прежнего хозяина. Это соглашение 
было равносильно установлению фабричного рабства и вело 
к снижению заработной платы. 25 августа .1765 г. рабочие за
бастовали. Они считали этот день днем окончания срока дого
вора, в ^о время как шахтовладельцы отодвигали этот срок 
до И ноября. Забастовка сопровождалась актами луддизма. 
13 сентября 1765 г. стачечники на шахтах сэра Ральфа Миль- 
банка разбили шахтовые машины. Они это сделали не потому, 
что видели в машинах конкурентов, а для того, чтобы не до
пустить штрейкбрехерства. Три полка драгун были присланы 
для охраны этого угольного района. Какой остроты достигала 
борьба, видно из того, что в Фатфильде один шахтовладелец 
вынужден был в течение двух недель день и ночь держать в 
своем доме солдат. Интересно отметить, что хозяева не реша
лись возбудить судебное преследование против забастовщи
ков, так как все шахтеры в количестве 400 человек действо
вали сообща. На лживые утверждения хозяев относительно 
сроков найма стачечники ответили декларацией, показываю
сь



щей, что они имели для своего времени довольно ясное пред
ставление о классовых противоречиях.

Вот текст этой декларации: «В связи со скандальными 
ложными сообщениями, еще продолжающими широко распро
страняться в стране по адресу шахтеров в графствах Дэргэм 
и Нортумберленд, покинувших своих прежних предпринима
телей раньше установленного срока, данное извещение отме
чает, что большинство шахтеров вышеназванных графств 
Дэргэм и Нортумберлэнд были обязаны концом августа, а 
остальные началом сентября 1764 г., которое они полагали 
должным сроком своей службы. Но благородные джентльмены 
угольной промышленности не захотели отпустить их на сво
боду до 11 ноября 1765 г.1 Вместо 11 месяцев и 15 дней 
должного срока, хозяева продлили его до 14 месяцев. Поэтому 
шахтеры предоставляют строгой критике судить, были они 
правы или неправы. Они того мнения, что они свободны от 
какой бы то ни было обязанности, которая могла бы их свя
зать. Появившееся в газетах на прошлой неделе объявление 
запрещает кому бы то ни было нанимать шахтера для домаш
них работ. Согласно этому объявлению те, кто был его авто
ром, предполагали, видимо, под угрозой расчета ввергнуть 
индустриальных бедняков вышеназванных гоафств в величай
шую нужду. Все необходимое тля жизни продается по таким 
высоким ценам, что невозможно прокормить свои семейства 
без применения иных, незаконных средств. Благородные 
джентльмены также согласились и подписали документ не 
нанимать никого из шахтеров, служившего в какой-либо дру
гой шахте годом раньше, что приводит этих шахтеров к еще 
более великим страданиям и притеснениям, так как они бу
дут обязаны служить в той же шахте пожизненно. Они пред
полагают изменить характер этого королевства, когда-то быв
шего свободной нацией. Шахтеры не намерены работать или 
служить кому-либо из названных джентльменов в какой бы 
то ни было из их шахт до тех пор, пока они не будут вполне 
удоволетворены тем, что названный документ будет уничто
жен и новые сроки не будут введены в следующем году».

Таким языком говорили шахтеры 1765 г.
Борьба углекопов с шахтовладельцами затягивалась. Лон

дон терпел нехватку угля. Многие лондонские газеты выра
жали о о и  симпатии стачечникам. 4 октября стачка окон
чилась Судя по тому, чго углекопы спустились в шахты с 
«великим воодушевлением», можно предположить, что они 
эту стачку выиграли. Вплоть до 1785 г. мир в шахтах серьез-

1 В Шотландии вплоть до 1787 г. рабочие соляных приисков и угольных 
шахт фактически были еще по чукрепостншш и вместе с землей переходи
ли от старого владельцу к новому.



но не нарушался. Несмотря на то, что добыча угля за 20 лег* 
протекших со времени этой стачки, значительно возросла* 
положение рабочих оставалось крайне тяжелым. В 1785 г., 
мировые судьи и «почтенные жители» Зундерлэнда просили 
правительство о присылке в район значительных воинских, 
сил, мотивируя свою просьбу недовольством и брожением, 
среди шахтеров.

В октябре 1810 г. люди, «называемые шахтерами», вновь 
забастовали на Тайне и Уире против условий старого согла
шения. Забастовка носила столь бурный характер, что все 
тюрьмы были переполнены бастующими. Епископ Дэргэм- 
ский, видимо из «христианского сострадания», предоставил 
свои конюшни, для помещения арестованных стачечников. 
Арест рабочих не сломил забастовки. Приходскому судье, 
священнику Неофильду, ректору Броунсерту и командую
щему милицией капитану Дэвис пришлось вступить в пере
говоры с арестованными лидерами стачки. Арестованные от
казались однако вести переговоры и намечать условия со
глашения, «предоставив это своим товарищам на свободе». 
Властям пришлось освободить арестованных. Рабочие верну
лись в шахты после заверения приходского судьи, что их по
ложение будет улучшено и сроки соглашения будут пересмот
рены. Выпущенные на свободу из епископских конюшен 159 ра
бочих выразили в местных газетах свою благодарность жи
телям Дэр-гэма, солдатам, их охранявшим, и посредникам.. 
Добившись возвращения забастовщиков на работу, шахто
владельцы не склонны были к уступкам; они согласились- 
только на то, чтобы 'Считать днем срока найма 5 апреля.

Медленно переходили углекопы от экономической борьбы 
к борьбе за политические права. В 1817 г. им удалось добить
ся законодательного запрещения выплачивать заработную 
плату продуктами. 1819-й год был годом концентрации про
летариата в угольной промышленности. В это время на Тайне 
и Уире было занято 15 400 углекопов, из них более половины 
на Тайне. К моменту нового массового движения, накануне 
избирательной реформы, в 1831 г. углекопов уже насчитыва
лось от 30 до 40 тысяч. Общее поражение рабочего движения 
1810—1819 гг. не прошло бесследно для углекопов. 26 февраля: 
1831 г. 10 000 углекопов собрались около Честерли-Стрит, ре
шившись добиться изменения своего положения. 26 марта на 
городской пустоши Ньюкэстля состоялся уже 20 000-ый ми
тинг углекопов, наметивший линию дальнейшего поведения. 
Среди других вопросов была осуждена система «томми-туиенс» 
(недоплата зарплаты, выдача «талонов»). Лорд-майору Нью
кэстля, предложившему свое посредничество, участники ми
тинга послали письмо с детальным описанием положения
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углекопов. Шах1ювДадёйьЦы заставляли их работать 18 дйёй 
в месяц за 56 шиллингов или по 2 шилл. 6 п. в день. Рабочий 
день доходил иногда до 17 часов, даже для мальчиков у кра
нов. Рабочие жаловались на казарменный характер домов при 
угольных шахтах, на чрезвычайную скученность обитателей, 
на то, что при увольнении даже семейных рабочих их неме
дленно выкидывают со всей их обстановкой из помещения. 
Рабочие требовали прекращения выселения семейных без су
дебного решения. Они требовали также смягчения системы 
штрафов. Рабочие требовали защиты от обмана со стороны 
предпринимателей, в особенности в отношении вагонеток с 
фальшивым дном, т. е. защиты от обвешивания.

Шахтовладельцы отказались от выполнения требований 
углекопов. Рабочие вначале не угрожали стачкой, а пред
полагали послать двух делегатов в Лондон с петицией в пар
ламент, но потом согласились на посредничество лорд-майора 
Ныокэотля. На отказ шахтовладельцев удовлетворить их тре
бования рабочие говорили: «Разве не разумно просить об 
обеспечении работой на 11 дней в два недели и об оплате по 
3 шиллинга в день?» Основные требования углекопов своди
лись: 1) к установлению минимума заработной платы в 33 шил
линга за две недели и 2) к отмене особо злостных штра
фов. Забастовка вспыхнула, она растянулась на несколько 
недель. Лорд и лэди Лондондерри, владельцы ряда шахт на 
Тайле, предлагали своим шахтерам 30 шиллингов за двух
недельник. Что касается штрафов, то хозяева просили оставить 
их на усмотрение агентов компании. На основе этого предложе
ния Лондондерри состоялось соглашение обеих сторон. В про
цессе стачки выявилось влияние тредъюниона углекопов. К 
концу мая и другие владельцы шахт начали вести сепаратные 
переговоры с рабочими. К 31 мая забастовка,. в которой участ
вовало 17 000 шахтеров, окончилась. Она окончилась победой 
рабочих, о которой газета «Таймс Меркури» высказывалась 
следующим образом: «Хотя и верно, что владельцы каждой 
шахты предложили лучшие условия, какие только они 
могли предложить в интересах собственного дела, но вполне 
ясно, что в борьбе слуги восторжествовали над своими хо
зяевами». В результате стачки углекопы добились 12-часо
вого рабочего дня для подростков и для слабосильных, по
вышения минимума заработной платы мужчинам на 1 шил
линг в Цеделю и обеспечили себя от системы обманов и об
весов.

Несколько месяцев в угольной промышленности Тайна и 
Уира господствовал мир. Лидером описанной выше борьбы 
был Герборн, организатор тредъюниона углекопов, шахтер о 
Геттоневсакой шахты, до конца августа 1831 г. бывший плат-
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ным организатором союза. Герборн стоял за умеренность. 
Впоследствии он стал предтечей «лейблибсов» («рабочих-ли
бералов») и принял участие в агитации за реформу. В общем 
стачка прошла организованно, — только в Блитсе,. Бедлинг- 
тоне и в Джесмонд-Деже несколько машин были разбиты и 
для охраны этих шахт от «чернокожих» (т. е. от углекопов) 
были вызваны солдаты.

Ободренные только-что одержанной победой шахтеры со
брались на митинг в количестве 10—12 тыс. человек в Больдон- 
Фелле, решив послать верноподданический адрес королю с 
благодарностью за угольный билль. Другой благодарственный 
адрес был подан министру лорду Мельбурну. Билль, завоеван
ный углекопами в результате стачки, запрещал продавать 
уголь по объему, а не по весу (шахтовладельцы посредством 
фальшивого дна в корзинках обманывали и рабочих, и по
требителей, и казну).

После окончания стачки союз шахтеров выдвинул требова
ние повышения заработной платы для каменотесов. Разразив^ 
шаяся осенью 1831 г. холера опустошила фонды т^едъюниона, 
вынужденного помогать своим больным членам. Надвигав
шаяся борьба застигла поэтому союз истощенным в финан
совом отношении. Из-за замены углекопов — членов тредъ* 
юниона неорганизованными рабочими свинцовых рудников 
в марте 1832 г. вспыхнула стачка, сразу принявшая острый 
характер. Шахтовладельцы явно спровоцировали стачку, 
чтобы сломить тредъюнион. С помощью войск они выбросили 
рабочих из помещений и заняли их жилища.

Предприниматели на стачку ответили локаутом, заявив, что 
они будут принимать на работу рабочих лишь при условии 
их выхода из юниона. Таким образом, начатая 5 апреля 1832 г. 
стачка 800 шахтеров превратилась в политическую стачку за 
свободу союзов. Жены бастующих рабочих бросали камни в 
штрейкбрехеров и оскорбляли тех, кто шел занимать жилые 
помещения локаутированных юнионистов. Правительство 
спровоцировало беспорядки и под этим предлогом арестовало 
вождей юниона. Два пьяных рабочих на-смертъ избили 70-лет
него судью. Одного из этих рабочих повесили, а тело его вы
ставили для устрашения, но оно было украдено рабочими. 
Герборн 16 июня призывал забастовщиков продержаться де
сять недель до начала уборки урожая, когда липшие рабо
чие руки будут заняты, и шахтеры, без сомнения, победят. 
Август был месяцем дезорганизации. Рабочие стали отказы
ваться платить в забастовочный фонд. 1 сентября юнион на
чал нащупывать почву для компромисса с шахтовладельцами, 
но безуспешно. Юнион был сломлен и 20 сентября распущен. 
Сам Герборн был вынужден дать слово, что он ничего общего



не будет иметь с юнионом — и поступил на одну из шахт. 
Герборн сказал пророческие слова: «Бели мы и не успели, все 
же, в конце концов, мы, как часть углекопов, были в состоя
нии вынести перед обществом наши страдания. Настанет 
время, когда золотая цепь, связывающая тиранов между со
бою, будет расколота, когда люди будут надлежаще организо
ваны, когда шахтовладельцы будут как обыкновенные люди 
и будут вздыхать о прошлых днях. Это требует времени. Чтобы 
это пришло, требуется только время». В чартизме углекопы 
играли, как известно, огромную роль. Классовая борьба угле
копов пошла им на пользу. Они станут главным оплотом 
чартистской партии.

Экономические стачки со слабыми проявлениями фабрич
ного террора привели углекопов к сознанию необходимости 
классовой политической борьбы. Чартизм мог возникнуть не 
на первом этапе промышленного переворота, а на втором. Он 
мог возникнуть лишь после той суровой школы классовой 
борьбы, которую прошел пролетариат между 1760. и. 1836 гг. 
Страница из истории этой борьбы углекопов является тому 
доказательством.

П. РАБОЧИЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На развитии хлопчатобумажной промышленности легче 
всего проследить быстрый рост английского капитализма. 
Острота конфликта между побеждающей фабрикой и жестоко 
эксплоа,тируемым ремесленником-ткачем особенно резко про
являлась в этой отрасли текстильной промышленности. В 
1764 г. импорт хлопка в Великобританию составлял сравни
тельно ничтожную сумму — 3 870 392 фунта, а в 1833 г. уже 
303 726 199 фунтов. В 1774 г. в Манчестере и его окрестностях 
было занято 30 000 хлопчатобумажных ткачей, в 1787 — 
162 000 человек, в 1831—833 000.

И здесь разрушение машин имело место еще задолго до 
массового луддизма 1809—1813 гг., луддизма в собствен
ном смысле этого слова. В октябре 1776 г. в Ланкашире, 
в Биркакре, около Чирли, толпа, состоявшая преимуще
ственно не из фабричных рабочих, а из собственников или 
арендаторов ручных станков, напала на фабрику знаменитого 
Аркрайта.

Мелкие мануфактуристы явно потворствовали погрому 
фабрики столь сильного конкурента. В том же 1776 г. толпы 
народа в Альтаме, Вигане, Болтоне, Блэкборне, Престоне, и 
Манчестере обходили ткацкие фабрики, ломая машины-
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дженни и оставляя нетронутыми лишь те машины, кото
рые могли быть установлены в коттедже, в мелкой ма
стерской.

В 1780 г. Аркрайт строит новые заведения, имея более
5 000 рабочих и располагая капиталом не менее 200 000 фун
тов. Мелкие беспатентные фабриканты держали всего 30 000 ра
бочих, а общий капитал их составлял 30 000 ф. стерлингов. 
1789—1798 гг. — это годы распространения паровых двигать 
лей Уатта в Патплевике, Манчестере и Ольдгэме, резко ухуд
шающих положение ручных рабочих.

Последние жалуются на падение цены на труд и создают 
ассоциацию для взаимной защиты и достижения парламент
ской помощи. Одновременно они начинают собирать деньги в 
общий фонд. 13 мая 1799 г. в Болтоне собрался генеральный 
комитет хлопчато-бумажных ткачей под председательством 
Джона Седдона, при секретаре Джемсе Голкрофте. Комитет 
состоял из шести представителей от Болтона и его окрестно
стей, трех от Манчестера и Зальфорда, двух от Стокпорта, 
двух от Ольдгэма, двух от Вигэна; Уарингтон, Блэкборн, 
Чирли, Ньютон и Бюни были представлены двумя делегатами 
каждый; Уайтсфильд, Чоубент и Нью-Чанель — одним. Коми
тет выпустил следующий адрес:

«Существующий закон, который должен был бы защищать 
ткачей от принуждения, растоптан ногами. Нуждаясь в союзе 
между собою, они (ткачи — Г. Б.) пришли к решению поддер
живать друг друга в своих справедливых и законных правах 
и обратиться к законодательной власти страны за таким регу
лированием, которое могло бы быть своевременно сделано на 
основе их мудрого решения, когда действительное положение 
хлопчатобумажной промышленности будет представлено им». 
Генеральный .комитет ткачей говорил в своем адресе об об
щих интересах предпринимателей и рабочих, прося парламент
06 «искреннем обсуждении (их заявления — Г. Б.), ибо в то 
врекя, как заработок продолжает беспрерывно падать, все 
жизненные припасы возросли в цене». Генеральный комитет 
заявляет, что*всякая мысль о революции бесконечно далека 
от ткачей. «А вы, наши враги, неужели вы не краснеете, чи
тая об этих повторяющихся фактах! Великобритания держит 
в своих руках мировую торговлю, — и разве не позор, что ее 
сыновья должны быть так обмануты? Вы боитесь, что будем 
упрекать п р ави тел ьство .и вы  употребляете коварные сред
ства, чтобы заклеймить нас именем якобинцев, вы распростра
няете слухи о заговорах, бунтах и т. п.»

Так открещивались вожди рабочих от революции. Они огра
ничивали задачу союза установлением минимума заработной
74



платы. Но 1н>ЛОДатдщай Масса текстильщиков была настроишь 
иначе и распевала популярную революционную песенку:

«Епископы, викарии и попы,
Парламент и короли —
Не только злом являются они,
Но и бесполезными вещами».

В 1807 г. движение среди ткачей вспыхивает с новой силой. 
С26 февраля около 130 000 ткачей Ланкашира, Чешира и 
Йорка подали петицию в парламент об установлении твер
дого минимума зарплаты, составлявшей в то время всего 
16 шиллингов в неделю. Перед подачей петиции ткачи «созвали
15-тысячный митинг, на котором решено было требовать 33%% 
прибавки к заработной плате. Не особенно доверяя парла
менту, они дружно забастовали.

В Стокпорт, Рочдел, Виген и в другие пункты ткацкого 
района была выслана милиция. Чтобы не допустить штрейк
брехерства, забастовщики со всех станков снимали челноки. 
На этой почве в Рочделе произошел инцидент, закончившийся 
крупными столкновениями. Случилось так, что стачечники 
оставили без охраны два полных мешка челноков. Констэбли 
не преминули захватить эти мешки и для сохранности отпра
вили их... в тюрьму. Узнав об этом, стачечники бросились 
к тюрьме, требуя выдачи мешков с челноками. Получив от
каз, они сожгли тюрьму.

В начале июня 1808 г. Манчестерский округ был охвачен 
новой забастовкой. 60 000 станков стояли без работы. 350 
хозяев еще в мае соглашались увеличить заработную плату 
на 20%. Отдельные лица из рабочих подписали соответствую
щее соглашение с предпринимателями. Узнав об этом, ткачи 
(Отвергли соглашение и стали настаивать на 3372% прибавке. 
Стачка перебросилась в Йоркшир. В Ланкашире к стачечни
кам присоедааились прядильщики шерстяных фабрик. Не 
обошлось здесь и без продовольственных беспорядков. Отчет 
министерства внутренних дел не говорит о результатах заба
стовка Видимо, дело кончилось в пользу рабочих, ибо до 
1810 г. наступает временное успокоение. 1811 г. знаменуется 
новым подъемом рабочего движения. Экономическая борьба 
срастается с борьбой за парламентские реформы-, с борьбой 
за политические нрава. 30 мая 1811 г. палате общин пред
ставляется петиция-монстр ткачей Манчестерского округа, к 
которой присоединяются ткачи от Болтона и текстильные 
[рабочие Шотландии. Рабочие требуют парламентской ре
формы.

Еще в 1810 г. в Манчестерском округе ткачами-прядилъ-
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пшшши создается «Всеобщий союз», руководимый ?ёйераЯЬ- 
ным конгрессом из 40—50 депутатов и проведший стачку 
8 000—ю  ооо ткачей.

Стачечная волна всех отраслей текстильной промышлен
ности не опадает в Манчестере, Стокпорте, Ланкашире и 
Йоркшире вплоть до 1818—1819 гг. Экономическое положе
ние ткача характеризуется в эти годы беспрерывным сниже
нием заработной платы. С 1814 по 1817 год заработная плата 
понизилась о 3 пенсов до 2 пенсов на каждый фунт стерлин
гов. Нижеприводимая табличка бюджета прядильщика и 
ткача показывает, в каком нищенском положении находились 
рабочие хлопчатобумажной промышленности после оконча
ния Наполеоновских войн. Заработок прядильщика в 
неделю — 2 фунта 3 шиллинга 4 пенса. Из них он платил 
трем мальчикам-помощникам 1 фунт 2 шиллинга (в неделю). 
Расход на свечи составлял 1 шиллинг 6 пенсов. Болезнь и 
другие необходимые расходы — 1 шиллинг 6 пенсов в неделю. 
Пропитание— 18 шиллингов 4 пенса. Такова была голодная 
зарплата прядильщиков. Еще хуже обстояло дело с ткачами. 
Многосемейный жач, работая на четырех станках с женой и 
детьми, зарабатывал 9 . шиллингов в неделю, а вместе с 
семьею 1 фунт 7 шиллингов. Расход же семьи составлял 
свыше 12 шиллингов. Остается 14 шиллингов 1 пенс на 8' че
ловек на пишу, одежду и т. п.

Процесс механизации ткачества шел медленно и мучи
тельно. Вот что писал по этому поводу Маркс в 13 главе 
I тома «Капитала»: «Когда машина постепенно овладевает 
известной сферой производства, она производит хроническую 
нищету в конкурирующих о нею слоях рабочих. Когда пере
ход совершается быстро, ее действие носит массовый и острый 
характер. Всемирная история не знает более ужасающего 
зрелища, чем медленная, затянувшаяся на десятилетия и 
завершившаяся наконец в 1838 г. гибель английских хлоп
чатобумажных ткачей».

Конкуренция механических станков неуклонно усиливала 
беспросветную нужду ручных ткачей. В апреле 1826 г/ голо
дающее население прибегает к широкому фабричному тер? 
рору. В три дня уничтожается 1000 новых механических 
станков, убытки достигали более 16 000 фунтов стерлингов: 
Движение в Блэкборне и Бэри стоит в связи с борьбой за 
отмену хлебных пошлин, обрекающих народ на голод в инте
ресах помещиков, хлебных спекулянтов и владельцев муко
молен. Из 26 000 населения в Блэкборне 14 000 человек жили 
в это время за счет общественной помощи. 24 апреля 1826 г. 
толпы народа собрались в Генфильде. Все механические 
станки на фабриках вокруг Аккрингтона были разрушены.



После этого толпа двинулась на Блэкберн. В стычке с отря
дом войск трое рабочих было убито и несколько тяжело 
ранено. На следующий день было произведено нападение на 
ткацкие станки в Хазмигдене. 26-го движение перебросилось 
к берегам реки Ирвеля,' вниз к Бюри. Луддиты обошли 
фабрики в Раутенстолле, Лонг-Хольме, Эдинфильде, Чаддер- 
тоне, Соттерсите и всюду разрушали механические станки.' 
В Чаддертоне в стычке с солдатами семь луддитов было 
убито и несколько ранено. 27 апреля в Манчестере, после 
ряда неудачных атак на хорошо защищенную фабрику Бивера 
на Джерси-Стрит, луддиты подожгли эту фабрику, не давая 
пожарным тушить огонь. Нападение на фабрику Бивера в 
Манчестере сопровождалось нападениями на лавки. 3 мая в 
том же Манчестере толпа атаковала фабрику Джонсона и 
Брука, но была отбита войсками. По делу о поджоге фабрики 
и разрушении машин судилось 76 человек. 10 человек были 
приговорены к казни, но затем сосланы на вечную каторгу 
в колонии, 33 человека осуждены к тюремному заключению 
сроком от 3 до 18 месяцев. На скамье подсудимых в подавляю
щем большинстве случаев оказываются не действительные 
участники движения, а лица, оговоренные лавочниками, фаб
рикантами и полицейскими.

Темные элементы пытались дезорганизовать движение. 
Действуя по указаниям полиции и предпринимателей, они 
срывали подготовлявшиеся организованные стачки организа
цией погромов фабрик. В январе 1829 г. в Стокпорте и Ман
честере забастовали прядильщики. В Стокпорте стачка окон
чилась поражением. За это время прядильщики поставили 
вопрос о создании «Всеобщего союза всех отраслей труда». 
В Манчестере стачка началась в апреле. В мае бастовало 
уже четыре тысячи человек. То была стачка за право сво
боды союзов. После 27 недель борьбы манчестерским рабочим 
пришлось вернуться на работу и согласиться на понижен
ную заработную плату. СЬгачка была проиграна. Но забасто
вочное движение привело все-таки к созданию под руковод
ством Догерти «Великого всеобщего союза. всех отраслей 
прядильщиков в Соединенном Королевстве» (5 декабря 
1829 г.). Этот союз стал исходным пунктом агитации Догерти 
за всеобщий союз различных профессий. В марте 1830 г. 
Догерти издает уже «Кооперативный журнал объединенных 
производств». 1830 год — год нового всеобщего революцион
ного подъема в городе и в деревне, ■— был годом образования 
«Национальной ассоциации для защиты рабочих», .а также го
дом целой серии крупнейших забастовок за право свободы 
тредъюнионов.
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Ш. РАБОЧИЕ ШЕРСТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Промышленный переворот в шерстяной промышленности 
относится к  1776 г., когда в Шешон-на-Маллете введение 
машины «Дженни» привело к- серьезным бунтам. Машинное 
производство распространялось все же крайне медленно. Изо
бретенный в 1733 году летающий челнок Кея был введен 
только в 1757 г. в некоторых местах Глочестершира и лишь 
в 1813 г. он получил там всеобщее применение*. В 1801 г. 
были сделаны попытки применить челнок Кея д Соммерсете, 
но толпа бунтовщиков помешала этому. В 1822 г. новые по
пытки его введения снова привели к беспорядкам, и только 
увеличение заработной платы способствовало прекращению 
движения против челнока Кея. Норвич, центр старой ручной 
ткацкой промышленности, еще долго продолжал конкуриро- 

> вать с новыми промышленными центрами. Старые мануфак
туристы довольно определенно сочувствовали ручным 
ткачам, боровшимся против введения машин. За спиной 
луддитов шла борьба старых мануфактуристов с конкурен
цией новых фабрикантов. Новые центры шерстяной промыш
ленности начали расти с середины XVIII в. в Веот-Райдинге 
и Йоркшире. Хотя Норвич после 1763 г. приходит понемногу 
в упадок, но еще в 1771 г. он имел 12 000 ручных станков 
и 72 000 ткачей в городе и окрестностях. В 1818 г. Норвич 
все еще имел 10 000 станков. Но Йоркшир успешно обгонял 
его и к  1838 г. в Норвиче остается всего лишь 5 000 станков, 
находящихся в действии*

Фабрики, расположенные вдоль рек, приносили относитель
ное и условное благосостояние окружающим их деревням в 
смысле подсобного заработка. Промышленный переворот про
ходил крайне неравномерно и не одновременно. Этим объяс
няется раздробленность и локальный характер1 луддитского 
движения. В 1790 г. в Брэдфорде и Уильте вводится чесаль
ная машина. Поджог фабрики вынуждает перевести ее в 
Мальмсбери.

В деле борьбы с машиной на подмогу ткачам приходили 
шахтеры. Конечно, не везде введение машин натыкалось на 
сопротивление со стороны рабочих. В Йоркшире, например, 
введение прялки «Дженни» в 1780 г. прошло безболезненно. 
Этот район, благодаря быстрому промышленному подъему, 
страдал от недостатка рабочих рук. Один из местных фабри
кантов выписал из. лондонских работных домов 500 детей. 
Ясно, что дети не могли быть опасными разрушителями 
машин. Очень медленно распространялась и мгольмашина. 
Первая шерстяная фабрика с водяными рамами была по
строена в 1784 г. в Ланкашире в Дольфинпальме, на реке
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Уайр, на вначале успеха не имела. Применение водяных 
двигателей началось лишь в. конце XVIII в. В районе Лан
кашира в 1800 г. было всего лишь 10 фабрик, из них одна 
паровая фабрика, построенная в 1793 г. в Брэдфорде. Лэнд- 
лорды и мануфактуристы старого тана не везде стояли на 
стороне промышленного переворота и в значительной сте
пени тормозили темпы индустриализации текстильной про
мышленности. В 1816 г. делаются попытки ввести «Дженни» 
в восточных графствах, но эта попытки вызвали волну 
беспорядков. В Норвиче лишь после 1832 г. были пущены 
две машины. В юго-восточных графствах еще долго держа
лось тпгчное ткачество.

В 1819 г. в Лидсе и Десбери ткачи бастуют шесть меся
цев, но терпят поражение. В 1820 г. Десбери становится 
центром организации «Всеобщего союза прядильщиков и 
ткачей», насчитывающего 5 000 членов. Пролетариат сплачи
вается для организованной классовой борьбы.

В 1825 г. в Строуде (Глочестершире) вспыхивает стачка 
ткачей, затянувшаяся и перешедшая во всеобщую. Из соли
дарности с ткачами забастовали каменщики, плотники и 
'строители. 20 января 1829 г. рабочий митинг в Строуде по
становил организовать тайные общества и клубы. Револю
ционный юнионизм навел страх на фабрикантов фланели. В 
1819 г. они решили установить минимум заработной платы. 
Парламентский комитет по унификации законов был «скан
дализирован» таким поведением фабрикантов фланели.

Введение ворсальных машин в 1802 г., как и других машин, 
растянулось на период от 20 до 60 лет. Весной 1802 г. в 
городах Уарминтстере и Брэдфорде стригальщики отказыва
лись заканчивать работу после ворсальных машин. 21 июля 
1802 г. в Лигльтоне была сожжена валяльно-прядильная 
фабрика. Через несколько дней в Стшгль-Аштоне была сож
жена другая фабрика. Общий' убыток от этих актов фабрич
ного террора к  концу июля был установлен в 8 000 фунтов 
стерлингов. Центром движения стригальщиков был Троу
бридж, где находился их «Комитет 13». Союз стригальщиков 
имел членские билеты, на которых значилось: «Пусть Инду
стрия и Свобода объединят нас в Товарищество». Союз был 
настолько мощен, что ни один человек, не имеющий член
ского билета, не мог получить работы.

Такие же членские билеты были в употреблении и у йорк
ширских ворсальщиков. Насколько хорошо были организо
ваны и «спаяны стригальщики, видно из того, что лондонский 
«судья не знал, где находится правление их тайного союза и 
предполагал, что он находится в Лидсе, а не в Троубридже. 
Руководящую роль среди стригальщиков играли уволенные
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из армии и флота солдаты и моряки, вернувшиеся после 
Амьенского мира 1802 г. к  станку. Один фабрикант отмечает, 
что то были собрания не обычной толпы, а людей вооружен
ных и скорее похожих на милицию или военных моряков, 
чем на рабочих. Интересно анонимное письмо одного демоби
лизованного 'солдата к  «мистеру Бенджамену Эрбгауз, члену 
парламента от Хидэна»:

«Многоуважаемый сэр! Избранные на общдх выборах в 
Брэдфорде, как мы надеемся, имеют естественные чувства к 
своим смертным собратьям и представительствуют за нас, 
чтобы мы могли иметь работу, зарабатывая наш хлеб насущ
ный. Многие из нас служили на службе его величества— 6, 8 
или ю  лет, защищая его самого и его страну. Теперь до
вольно! Нации в мире друг с другом. Мы же посланы по до
мам голодать! Наши хозяева, которые рассчитали нас, поль
зуются этим. Мы знаем, что об этом было указано нашим ве
ликим людям и министрам в парламенте и тем, которые имеют 
фабрики. Как много бедняков они наняли, забывая в то же 
время, как много больше было бы занято их, если бы они де
лали это руками, как они бывало работали. Мы найдем дома 
бедных переполненными многими мальчиками, которые могли 
бы зарабатывать шиллинг в день чесаньем конского волоса. 
Последний гарантированный минимум в пользу бедняков не 
собрал и 300 фунтов. Приход отстает от этого. Пять гарантий 
минимума беднякам было обеспечено в прошлом году. 
Джентльмены! Ваше время взяться за любопытные изобрете
ния, отобравшие работу у бедняков. Если приходское собра
ние будет созвано, то едва ли на нем будет присутствовать 
кто-либо, так как мы находим, что они не обеспечивают га
рантию, что народ решил не платить такое количество пай-1 
ков. Насколько я был многими часто информирован, в Йорк
шире около 30 000 членов «Корреспондентского общества». 
Новое обложение и пайки бедным, много раз выброшенным 
с работы, скоро вызовут революцию, если правительство не 
возьмет быстро дело в свои руки. Бедные уже имеют много 
что сделать. Рано или поздно, господь накажет тех, которые 
хотят снижения заработной платы нанимающегося. Мы знаем, 
что не хорошо народу поджигать фабрики или иную собствен
ность, но голод принуждает делать то, о чем мы не хотели 
бы и помыслить, если бы имели занятие. Мы испробовали все 
способы жизни посредством закладывания нашей одежды и 
движимого имущества, так что мы тепевь на грани последней 
борьбы. Работайте с нами и для нас. Работайте так, прежде 
чем мы нашими руками не вызовем привидения и не скажем; 
Прощай Эрбгауз навсегда! 
so



От ^солдата, вернувшегося к своей жене и плачущим сиро
там».

Несмотря на лутанность мысли демобилизованного, письмо 
верно рисует эксплоатацию детей, никчемность помощи бед
ным, разорение ручных ткачей и революционное настроение 
масс.

Всякую уступку рабочим со стороны отдельных фабрикан
тов правительство рассматривало как уступку революции. Пе
реговоры рабочих с фабрикантами и рабочие делегации к 
хозяевам рассматривались как заговор. Правительство требо
вало ареста и суда над рабочими делегатами. Стригальщики 
в Йоркшире не только помешали строить новые ворсалъные 
машины, но и остановили те, которые уже были в употребле
нии. Правящие классы вынуждены были, констатировать 
прочность рабочей солидарности в борьбе против капитали
стической эксплоатации. Лорд-майор Лидса, мистер Кук, 
пишет 21 августа 18(52 г., что «все слои рабочих делаю% 
общее дело, что и рабочие-суконщики, и все другие стремятся 
к увеличению заработной платы и поддерживаются всеобщими 
пожертвованиями почти всех других слоев». Здесь перед нами 
массовое и более или менее организованное движение за про
житочный минимум и тарификацию заработной платы, в ко
тором луддизм в собственном смысле этого слова играет 
преходящую роль..

В 1802 г. стригальщики-чесальщики провели стачку про
тив владельца шерстяной мануфактуры в Лидсе мистера Готт, 
нанявшего в ученики двух подростков моложе 14 лет. 80 че
сальщиков потребовали расчета подростков и увлекли за 
собою 900 других рабочих. Взбешенный лорд Фитц Вильямс 
писал про стачечников, что они «тираны страны, их власть 
и влияние выросли из их высокого (!!! — Г* Б.) заработка, 
что дает им возможность делать вклады (!!! — Г. Б.) и делает 
их нечувствительными к своему дурному поведению». Лорд 
лгал, говоря о высокой заработной плате, дававшей якобы 
возможность рабочим «делать вклады». От своей голодной 
платы отрывали они, из чувства классовой солидарности, 
гроши и несли их в общую кружку для борьбы за прожи
точный минимум. Крупные фабриканты единственное средство 
против рабочих ^стачек видели в усилении репрессивных 
законов. Йоркширские рабочие продолжали состоять в сно
шениях «с рабочими других районов. При помощи делегатов 
и писем они поддерживали оживленную связь с юго-востоком. 
Один из вождей ткачей в Троубридже, Джон Гриффон, пи
шет 5 сентября 1802 г. Джорджу Пальмеру в Ладе: «Мы 
надеемся, при господнем благословении и с вашей помощью
б Г. Быков -г-



одолеть их всех (т. е. фабрикантов — Г. Б.). Мы можем, ка
жется, сказать, что за исключением одного или двух мест, 
имеющих мало значения, весь край будет скоро объединен». 
Среди пачки писем, отправленных Джорджу Пальмеру в 
Лидс от Джозефа У арена, одного из лидеров комитета стри
гальщиков, мы находим призыв к осторожности ввиду про
исходивших арестов.

Председатель одного из союзов в Бристоле, Чарльз Томас, 
пишет Джорджу Пальмеру по поводу одной стачки:

«Джентльмены! Мы получили ваше доброе письмо от 
5-го сентября и сожалеем, что вы имеете так много врагов, на 
борьбу с которыми вы имеете такие большие издержки, когда 
столько людей без работы. Надеемся, что вы в короткий срок 
будете в состоянии известить нас О' вашем хорошем успехе и 
будете в состоянии сообщить купцам и фабрикантам, что они 
не правы и должны быть пристыжены за свои грязные сред
ства поведения. Мы всегда, будем счастливы услышать от на
ших собратьев-суконщиков из Лидса, что они есть тот сорт 
людей.,, которые должны быть уважаемы, и, я надеюсь, всеми 
профессиями. Джентльмены, желая вам здоровья и уважения, 
остаюсь ваш наипокорнейший слуга — Чарльз Томас, прези
дент».

В 1816 г., по окончании войны наступила жестокая: без
работица и поденщики-суконщики в своей петиции прннцу- 
регенту жаловались на безработицу, прося его оказать им 
п о м о щ ь  Петиционеры жалуются, что они вынуждены желать 
еще одной войны, в надежде найти применение для безработ
ных. «Прискорбно видеть, — пишут они, — как многие люди, 
будучи в настоящий момент без работы, валяются на улицах 
Бредфорда и Троубриджа и его окрестностей. Во время войны 
не было ни ворсальных машин, ни рам в Троубридже, а те
перь, печально сказать, они возрастают ежедневно». Луд- 
дитские беспорядки 1812 г. были тесно связаны с введением 
стригальных рам, бывших еще в значительной степени но
винкою для Йоркшира. С 1806 по 1817 г. число ворсальных 
фабрик в Йоркшире возросло с 5 до 72. Число стригальщи
ков, работающих с машиной, возросло со 100 до 1462 человек. 
Среди ручных стригальщиков только 763 чел. были целиком 
заняты, 1445 человек—■ частично, 1170 человек были совер
шенно без работы. Неудивительно, что они возобновили свое 
ходатайство о запрещении машин, видя в них виновников 
массовой безработицы. В почтительном тоне петицнонеры из 
Кэсльре-Браугэм заявляют, что смотрят на Палату общин, 
как на свою «конституционную защиту», ожидая от нее об
легчения. Йравительство заявляет, что никаких мер помощи 
рассчитанным рабочим предпринято не будет, и что введение
ВЦ



машин не будет приостановлено. В 1820 г. Люис из Ёрин- 
скомби изобрел машину для резки сукна, которую, вместо 
нескольких мужчин, мог обслужить один мальчик. Ручным 
стригальщикам окончательно был вынесен смертный приго
вор. О этого момента они сходят со страниц социально-эко
номической истории Англии. Не лучше обстояло дело и с 
чесальщиками шерсти. Чесальщики являлись своеобразной 
аристократией среди массы рабочих шерстяной промышлен
ности. Квалифицированные, хорошо организованные в своих 
старых союзах они сумели удержать заработную плату, уже 
повсеместно сниженную из-за машин. Первым ударом по 
независимости чесальщиков было применение .машины Карт
райта. Первые два патента он взял в 1790 г. третий — в 
1792̂  г. Его машина «Биг-Бэн» и ряд других обрекали на 
уничтожение 70 000 ручных чесальщиков. Началась долгая 
и бесплодная петиционная кампания.

В 1794 г. из разных мест в парламент посыпались пети
ции о запрещении употребления чесальных машин. Петицио
неры из Баристарля, Ныо-Сарума, Экзетера, Сомерсета, Пли
мута, Тайвертона, Девоншира, Лондона, Гонигтона, Больтона,' 
Ашбиртона, Тавистика, Саутварка, Киддерминстера и Бромсд- 
грова, Ковентри и Амерстона, Корнуэля, Варвика, Норте- 
Райдинга и Йоркшира, из графства и города Дэргэма, из 
Рипона и Лейчестера, из Барисгэбля жалуются, что вслед
ствие применения машин они с семьями станут вскоре бре
менем для государства. С своей стороны, крупнейший фабри
кант шерсти Торлис из Кукнэйля (в Ноттингаме) жалуется 
парламенту на организацию рабочими тайных клубов и 
обществ, которые действуют по собственным .законам и прави
лам, мешая принимать в ученье не членов своих семейств, 
ставя фабрикантов в полную зависимость от чесальщиков и 
вынуждая их платить любую заработную плату, какую по
требуют рабочие. Торлис отмечает территориальную замкну
тость этих организаций, мешающих фабрикантам нанимать 
рабочих из другого района, в целях недопущения снижения 
заработной платы.

Насколько ремесленные рабочие шерстяной промышленно
сти еще представляли огромную социальную силу, видно из 
того, что в Йоркшире они создали ф 1794 г. комитет по сбору 
денег и добились от парламента проведения в первом чтении 
билля против мануфактуры, но во втором чтении большин
ством 67 против 24 он был провален.

Петиция о билле была представлена от Йоркшира, Ланка
шира и Чешира. На западе же Англии чесальщики меньше 
полагались на петиции и обратились к  фабричному террору.



Еще раньше, в 1791 г. быяа кдошева фабрика Альбион в 
Саутварке. При этом саугваркские чесальщики писали, что 
«рудокопы, работающие на Мендине (в Сомерсетшире), уже 
предлагали свои услуги по разрушению машин, что в Твир- 
тоне, около Бате». В 1813 г. положение ручных ткачей шер
стяной промышленности было ужасно. Они зарабатывали, 
только 6—7 шиллингов в неделю и на это должны были кор
миться сами и кормить свои семьи.

Движение против механических станков от голодающих 
ткачей хлопчатобумажной промышленности в Ланкашире 
перебросилось к голодающим ткачам шерстяной промышлен
ности Брэдфорда. В мае 1820 г. фабрика Хорофолля подверг
лась яростной атаке со стороны ткачей. Нападению предше
ствовал митинг чесальщиков и ткачей шерсти. Прибывший 
судья зачитал акт о мятеже. Два полка иоркпшроких гусар 
были вызваны на место происшествия «для восстановления 
порядка». За мятеж судили двух рабочих. Одного оправдали, 
другого приговорили к смертной казни за то, что он по
смел задать судье, полковнику Темри, вопрос: «Что мы 
должны были делать? Должны ли мы были голодать?» Этот 
рабочий был потом «помилован», т. е. сослан на вечную ка
торгу.

Часто машины устанавливались в секретном порядке. Так, 
в 1822 г. из' Брэдфорда были секретно посланы механические 
станки в Шипли (Вест Райдинг). Узнав об этом, ручные ткачи 
по шерсти пришли и разрушили их. Но уже через два года 
вышеупомянутый мистер Хорсфолль и другие фабриканты 
установили станки в Брэдфорде и в других местах. 1825 г. 
надо считать годом полного разгрома благосостояния чесаль
щиков. Чесальщики объединились в один союз с ткачами по 
шерсти и организовали забастовку, длившуюся 22 недели. 
Рабочие товарищества разных профессий собрали 20 000 фун
тов стерлингов в помощь стачечникам. Хозяева постано
вили не принимать на работу не только членов союза, но и 
их детей. Стачка была сломлена, и рабочие вернулись на 
работу на условиях, продиктованных хозяевами, причем 
1700 чел. осталось без работы. Никаких разрушений машин 
во время этой стачки сделано не было. Нужно помнить, что 
хозяева мелких производств иногда сами провоцировали 
стачки, чтобы добиться еще бблыпего снижения заработной 
платы. Несмотря на прогресс введения машин, правитель
ственная комиссия в своем отчете 1840 г. устанавливает, что 
в Норвиче находятся в личной собственности ткачей 
3398 станков и 2890 станков арендованных — по одному или 
по два станка. Так медленно умирал центр ручного ткаче
ства город Норвич.
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IV. РАБОЧИЕ ШЕЛКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Центром шелко-ткацкой промышленности Англии был 
Опитфильд. Это была единственная промышленность, где ра
бочие добились парламентского акта о регулировании зара
ботной платы (в 1773 г.). Шелковая промышленность поль
зовалась особым покровительством парламента, защищав
шего ее от конкуренции французской шелковой промышлен
ности. До издания акта в 1773 г. Опитфильд был ареной 
беспрерывных бунтов и волнений. После принятия акта 
1773 г. о заработной плате разрушение станков и порча 
кусков шелка немедленно прекратились.

Ткачи шелка еще до промышленного переворота представ
ляли из себя организованную, решительную и спаянную кор
порацию. Комитет рабочих шелковой промышленности Анг
лии поддерживал письменную связь с шелко-ткачами 
Дублина (Ирландия). В одном из своих писем комитет сооб
щал, что «сердца их хозяев подобны алмазу», т. е. жестоко
сердны и черствы. В 1769 г. рабочие отпечатали и роздали 
своим хозяевам книгу требований об увеличении заработной 
платы. Предприниматели, конечно, отказали ткачам в удовле
творении и вызвали воинскую силу. Это заставило шелко
ткачей прибегнуть к порче машин. Ткачи, переодевшись 
моряками, замаскировавшись, вооружившись тесаками и т. п. 
оружием, ворвались в мануфактуры, разрушили станки, по
рвали шелк, грубо обойдясь с теми поденщиками, которые 
отказались примкнуть- к ним. Затем они продемонстриро
вали по улицам с чучелом одного особенно нелюбимого хо
зяина, торжественно довесили и сожгли его, после чего мир
но разошлись. Присланная в Опитфильд рота гвардейцев на 
время «успокоила» ткачей. Еще раньше в 1765 г. шелко-ткачи 
демонстрировали против свободного ввоза французского 
шелка и добились от парламента билля о запрещении им
порта иностранного шелка. Шелко-ткачи были ярыми про
текционистами, йаивно думая, что это поможет им удержать 
твердый уровень заработной платы. Свои протекционистские 
требования шелко-ткачи подкрепили многотысячной демон
страцией. Экономическое улучшение однако не наступило. 
Вновь начались мелкие стычки с солдатами. В 1769 г. вспых
нул серьезный бунт, длившийся с августа по октябрь. С 
обеих сторон были убитые, раненые, много ткачей было осуж
дено. После подавления этого движения, с 1770 по 1773 г., в 
шелковой промышленности царил мир. 26 апреля 1773 г. в’ 
Мурфёльде ткачи шелковой промышленности вновь обсуж
дали свое тяжелое материальное положение. Они нашли под
держку в сэре Джоне Фильдене и в лорд-майоре Джемсе Таун-



сэнде, пославшем городского маршала (пристава) расследовав 
жалобы на низкую заработную плату. Так появился Опит- 
филъдский акт о регулирований заработной платы шелко
ткачей, несколько ограничивавший произвол предпринимав 
телей. В 1792 г. этот акт распространен был и на рабочих* 
занятых у фабрикантов шелка, смешанного с другим мате-, 
риалом. В 1811 г. акт 1773 'г. распространился на шелко
ткачей поденщиков. Фабриканты шелка, чтобы избежать со
блюдения акта, бросились переводить свои фабрики в Шот
ландию и в провинции, (где рабочие руки были дешевы. С 
1795 г. шелко-ткачи Спитфильда превращаются в своеобраз
ную рабочую аристократию, перестают бунтовать, уходят в 
мирные культурные организации. Многие из них становятся 
членами союза «свободных каменщиков», масонов. В 1818 г. 
большинство хозяев в Спитфильде платило по 12 шиллингов 
6 пенсов в неделю, в то время как повсеместно заработная 
плата равнялась 6—-7 шиллингам. Шелко-ткачи других ме
стностей добивались распространения действия акта и на 
них. В 1799 г. ленточные рабочие добились проведения ана
логичного акта через палату общин, но билль был задержан 
палатой лордов. Попытки добровольного установления мини
мума хозяевами были сделаны в Ковентри, Маклесфильде и 
Неттоне, но не удались. В 1818 г. ткачи этих районов без
успешно просили распространить и на них действие Спит- 
фильдского акта. В следующем году в Ковентри вспыхнула 
стачка, был создан комитет рабочих для защиты 'минимума 
заработной платы, выработанного в 1816 г. Общественное 
мнение поддерживало стачечников. Многие хозяева, будучи 
сторонниками Спитфильдского акта, делали комитету пожер
твования, а «уважаемые джентльмены» из благородного дво
рянства действовали в качестве казначеев и секретарей 
комитета по сбору пожертвований и даже были привлечены 
правительством к ответственности за это. За спиной стачеч
ников происходила борьба сторонников и противников ма
шинного производства внутри капиталистического класса.
. Спитфшгьдский акт действовал до 1824 г. В мае 1824 г. 
предприниматели Лондона и Вестминстера подали в парла
мент петицию, жалуясь на то, что акт фактически запре
щает пользование машинами, так как судьи устанавливают 
одинаковый минимум заработной платы и за ручной труд 
и за машинную работу. Многие фабриканты перевели свои 
предприятия в Норвич, Маклесфильд, Манчестер, Таунтон и 
Райдинг, где рабочие руки были дешевле. Рабочая аристо
кратия ручных игелко-ткачей Спитфильда заволновалась. В 
ответ на последовавшую отмену акта 1773 г. шелко-ткачи 
Сэдбэри, Лондона, Мидльсексса/ Спитфильда, Майл-энд-Нью-



Пауна оросили парламент аннулировать билль об отмене 
акта. Несмотря на запрещение подписывать петиции женщи
нам, а также мужчинам моложе 20 лет, в одном Спитфильде 
под петицией было собрано 11 000 подписей. В палате общин 
произошел бой между сторонниками ручного и машинного 
производства. Фавелль Букстон, «эмансипатор», противник 
рабства негров, стоял за сохранение спитфильдского акта. 
Рикардо и Юм высказывались за его отмену. Рикардо во
обще резко протестовал против вмешательства мировых су
дей в дело установления размера заработной платы. «Если 
фабрикант — (говорил он — вынужден употребить некоторое 
количество рабочих, ему должно быть предоставлено ото 
сделать по сходной цене». Букстон, требуя распространения 
акта 1773 г. и на Ковентри, полемизировал с Рикардо и 
заявил, что его «клиенты не претендуют на понимание по
литической экономии, которая, как кажется, меняет свои 
принципы через каждые двагтри года». Юм стоял за отмену 
акта потому, что фабриканты шелка переносили свои фаб
рики в другое место. Билль о сохранении спидфильдского 
акта не прошел. В 1824 г. были установлены ввозные 30% по
шлины на 'иностранные товары и пошлины на сырые ма
териалы. В ответ па жалобы шелко-ткачей Спитфильда ко
ролю—-последний призвал их к верности. Во время третьего 
чтения билля об отмене спитфильдского акта (с 13 апрели 
по 12 июня 1824 г.) огромные массы народа ждали на улицах 
результатов голосования.

Билль об отмене акта прошел незначительным большин
ством 13 голосов. Так кончилась парламентская борьба 
между мануфактурой и машиной — в пользу последней. С 
этих пор начинаются стачки и разрушения машин и в шел
коткацкой промышленности. Отмена- спитфильдского акта 
привела к  быстрой пауперизации ремесленной аристократии. 
Ткачи неоднократно, но безуспешно добивались создания 
камеры из предпринимателей и рабочих по урегулированию 
заработной платы. О ручным шелкоткачеством было покон
чено. В шелковой индустрии, как и везде, получил господ
ство машинный труд.

V. ЧУЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В чулочно-вязальном производстве применение машины 

началось очень давно. Первая машина для вязки чулок была 
изобретена священником Вильямом Ли в 1589 г., но дело 
его не пошло. Он уехал с машиной во Францию, но и там 
ему не повезло. Его брат перенес чулочное производство об
ратно ц Англию. Лондон стал его центром. Брали на работу



приходских учеников. Уже в 1710 г. нодешцики-вязалыцикй 
протестовали против большого количества занятых учеников, 
разбили сотню станков, выбросили их в окно и принудили 
хозяев к  уступкам. При Карле II лондонские фабриканты 
чулок добились хартии, по которой они были объявлены за
крытой монопольной корпорацией. Тяжелые штрафы накла
дывались на фабрикантов чулочно-вязального производства, 
переведших свое производство в Мидлэнд и пытавшихся не 
подчиниться юрисдикции лондонской корпорации. В 1753 г. 
комитет палаты общин уничтожил привилегии корпорации 
как «вредные для промышленности и свободы личности». 
Корпорацию поддерживали лондонские поденщики. Против 
нее выступали объединение предпринимателей вязального 
производства и «контри-джентльмены» (местные помещики), 
страдавшие, от монопольных цен лондонской корпорации. 
После отмены монополии лондонских фабрикантов чулок 
центром быстро растущей чулочно-вязальной промышленно
сти становится Мидлэнд. Рост хлопчатоткацкой промыш
ленности отразился на развитии вязально-чулочного произ
водства, удешевив стоимость пряжи. Ноттингэм стал центром 
производства хлопчато-бумажных чулок, Лейчёстер — шер
стяных, и Дерби — шелковых чулок. В 1788 г. в Лейчестере 
была сделана попытка применить аркрайтовское изобретение 
к прядению шерстяной пряжи для чулок, но толпа разру
шила машины и дома. В результате промышленность пере
шла в другие районы, а Лейчестер стал производить шерстя-, 
ные чулки из пряжи, выработанной в других округах. В 
показаниях перед палатой общин в 1778—1779 гг. говори
лось об ужасающем положении детей партеров, о длинном 
рабочем времени с 5 час. утра до 10 час. вечера, разрушаю
щем нервы физически сильных мужчин и женщин, получав
ших одинаковую нищенскую плату (4 шиллинга 6 пенсов 
в неделю). Иногда вязальные рамы принадлежали самим ра
бочим. Таких счастливцев называли «независимыми рамщи
ками», многие из них принадлежали к рабочим клубам и 
кассам, куда вкладывали свои сбережения. Большинство вя
зальных рам принадлежало однако скртщикам-спекулянтам, 
сдававшим станки в аренду. Таким образом, здесь господ
ствовала в основном еще мануфактурная стадия.

В 1778 г. вязальщики Лондона, Ноттингэмшира. Миддль- 
секса, Сэррей, Лейчестера, Дерби, Нортгэмптона и Глоуче- 
стершира подали петицию о билле по регулированию зара
ботной платы, прося прибавки от 1 шиллинга 6 пенсов до 
2 шиллингов в неделю. Предприниматели подали контрпети- 
цию, считая невозможной и «предосудительной во всех от
ношениях» фиксацию расценок. Заработная плата чулочных
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мзаАщшсов колебалась До б шиллингов в йеДелю за шел- 
крвые и 4 шиллингов 6 пенсов за грубые шерстяные чулки. 
Билль о заработной плате вязальщиков был проведен боль
шинством 5 7  против 2 7  ГОЛОСОВ.

В 1779 г. в парламент поступила новая петиция от вя
зальщиков Лондона, Западного Миддльсекса, Дерби, Нот
тингема, Лейчестера, Годальминга, Тэкеобюри и Нортгэмп- 
тона.

На этот раз, вопреки протесту предпринимателей, билль 
прошел через комитет, оставалось представить его на доклад 
палате. В Ноттингэме все деревни были заполнены вязальщи
ками чулок. 300 вязальных рам, принадлежавших мистеру 
Нид, главному оппоненту билля и другим, были разбиты, а 
их дома сожжены. На место происшествия были вызваны вой
ска, но власти и предприниматели были настолько потрясены 
массовым разрушением станков, что единогласно постановили: 
«в целях прекращения имевших место насилий, устранить 
все притеснения с рабочих и ввести фабрикантам невысокую, 
но наилучшую цену». Мир немедленно был восстановлен. 
Один рабочий Мэфрингэма судился за разрушение машины 
и поджог, но был оправдан.

В .1787 г. был разработан новый минимум заработной пла
ты и принят и хозяевами и рабочими. Этот минимум дер- 
жался в течении 20 лет. До 1810 г. продолжались «счастли
вые дни» вязальщиков, получавших 14—15 шиллингов в не
делю за 12—13 часовой рабочий день. В дальнейшем поло
жение резко изменилось. С 1810 по 1813 гг. луддитами было 
уничтожено в общей сложности 1 000 рам. На короткий пе
риод 'заработная плата поднялась на 2 шиллинга в неделю. 
Теперь энергия рамо-вязалыциков сконцентрировалась на 
стремлении добиться парламентской регламентации своих 
требований, частичного осуществления которых они доби
лись путем разрушения машин. Соответствующий билль, 
принятый палатой общин, был отвергнут палатой лордов. В 
ответ на провал билля началось сильное движение в пользу 
объединения усилий отдельных профессий. В Годальминге, 
Дублине, Лондоне и Дерби образовались рабочие общества по 
защите своей профессии. Надеялись, что и Глазго «последует 
благоразумному примеру».. Попытки объединения вязальщи
ков Англии, Ирландии и Шотландии, в виду истощения денеж
ных фондов, не увенчались успехом. Зато была организована 
более/ тесная организация с уставом, выработанным приме
нительно к закону. Организация называлась «Обществом для 
достижения парламентской помощи и поощрения механиков 
в усовершенствовании механизмов». Это была федерация об
ществ, состоявших не менее чем из 30 и не более чем из
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100 членов, e. ооотоетствуюЩей иерархией дли различии 
округов. Федерация возглавлялась исполнительным комите
том, имевшим свое местопребывание в Ноттингеме. Всеобщая 
Конференция делегатов центральных комитетов в Ноттингэм- 
шире, Дерби и Лейчестере должна была быть ежегодной, 
всеобщая национальная конференция депутатов о участием 
от каждого «центрального комитета Европы» через каждые 
три года. Таким образом, организаторы трэдъ-юниона вязаль
щиков намечали не только национальное, но и интернацио
нальное объединение рабочих. Герб общества представлял 
собой совокупность символов отдельных округов с изобра
жением станка и руки, держащей молот, с французским ло
зунгом «Calmez vous!» («успокойтесьЬ>). Этот герб был снят 
при втором выпуске членских билетов, дабы не навлечь по
дозрения властей. В 1813 г. состоялась центральная кон
ференция общества. «Общество» насчитывало 2 390 членов и 
располагало фондом в 195 фунтов стерлингов, из коих на 
долю Ноттингэма приходилось 126 фунтов стерлингов. 10 из 
15 резолюций, принятых центральной конференцией, гово
рили о создании дома профсоюзов, который должен был быть 
чем-то вроде биржи труда, составлять списки станков, до
ставлять сведения о работе и вести списки рабочих. В нояб
ре 1813 г. общество организовало производственное товари
щество из своих членов-вязалыциков, заняв деньги и при
ступив к производству шелковых чулок для продажи. В те
чение 18 месяцев вязальщики имели значительный успех, 
и ряд местных отделений союзов примкнул к ним. Тесемщи- 
ки-кружевники отказались однако поддержать фонд произ
водственного товарищества, в виду заминки в производстве 
(эти предтечи Рочдельских оуэнистских кооператоров откры
ли свою производственную артель в условиях промышлен
ного кризиса). Разрушение машин шло в разрез с политикой 
общества и осуждалось им.

26 апреля 1S14 г. в Лондоне состоялся огромный митинг 
предпринимателей, фабрикантов чулок. Митинг хозяев по
становил отказать в требовании увеличения заработной 
платы и организовать «Общество для преследования разру
шителей машин». Предпринимателями был создан «секрет
ный комитет» (секретный от рабочих, он состоял в контакте 
с властями), ставивший своей целью добиваться «легальными 
средствами» разгрома рабочих организаций, и не принимать 
на работу забастовщиков, «требовавших увеличения заработ
ной платы, а также тех, кто участвует в незаконных объеди
нениях». Секретный комитет предпринимателей занялся ор
ганизацией шпионажа и провокации. Но все попытки добыть 
нужную «информацию» о рабочих обществах: окончились
90



крахом. Тогда «секретный комитет» придумал исключитель
ный по своему цинизму план. 23 мая 1814 г. по инициативе 
секретного комитета решено было распустить милицию Лей- 
честера, Ноттингэма и Дерби, чтобы увеличить количество 
безработных: имелось в виду, что «новые руки» войдут в 
организации рабочих и последние вынуждены будут или 
найти им работу, или поддержать их, а это истощит их 
фонды взаимопомощи. Затяжная борьба началась. Между 
апрелем и июлем 1814 г. сбор по подписке дал обществу 
1302 фунта стерлингов. Хозяева не торопились нанести 
удар. До июля им удалось подкупить нескольких предателей, 
выдавших имена лидеров комитета рабочих — Самуэля Смит
сона, успевшего убежать из округа, Джорджа Гибсона и 
Томаса Джудди. Последние двое судились за сбор денег на 
нелегальные цели. Книги и бумаги рабочей организации 
были захвачены. Удар, подготовленный «секретным комите
том», подействовал. Союз вязальщиков был не в состоянии 
противостоять силе предпринимателей и распался. Его рос
пуск сопровождался разрушением рам. Хозяева сами прово
цировали эти разрушения.

12 августа 1814 г. секретарь тайного комитета предприни
мателей давал следующие откровенные показания о положе
нии в чулочно-вязальном производстве. «Я имею удоволь
ствие заверить вас (членов комитета — Г. Б.), что, как я и 
предполагал, возобновление практики разрушения станков 
явилось сильнейшим и решающим доказательством дезорга
низации системы объединений (рабочих — Г. Б.) как метода 
достижения увеличения заработной платы. Я 'Считаю, что 
это (т. е. дезорганизация союза рабочих — Г. Б,) было дости
гнуто посредством объединенной помощи и благодаря депрес
сии в промышленности, благодаря росту предложения рабо
чих рук в производстве, благодаря роспуску полков милиции 
в фабричных округах, благодаря смятению,и смущению, при
чиненному захватом книг и бумаг комитета объединения».

Крушение «Общества по достижению, парламентской по
мощи» привело рабочих в отчаяние. Инициатор этой орга
низации, Гравинер Хенсон, отличавшийся исключительной 
умеренностью, потерял доверие рабочих. Разбитие машин 
стало рассматриваться рабочими как единственное средство 
самообороны против объединения предпринимателей. В 
l&iQ г., когда почти вся Англия была охвачена бурным рево
люционным движением, разрушение машин в вязальном про
изводстве возобновилось. 28 июня 1816 г. ночью 17 переоде
тых людей, под охраной нескольких сот сочувствовавших, 
за полчаса разрушили в Лоуборо у предпринимателя Хит- 
скота 53 машины, причинив ему убыток до 10 000 фунт. ст.

91



40 рабочих свидетелей спасли жизнь оправданному судом 
Самуэлю Слатеру. В; ноябре был казнен за разрушение ма
шин Джемс Тауль. Рабочие организовали многотысячную’ 
демонстрацию на похоронах казненного луддита. В эти годы 
(1815— 1816) в Ноттингэме правительство не особенно пола
галось на войска и предпочитало держать их в бараках, не 
допуская общения с рабочими. Самые большие разрушения 
машин произошли в Лауборо. В 1817 г. некий Локкет пи
шет, что «луддиты теперь главным образом заняты полити
кой и браконьерством». Вследствие измены Джона Блэкборна, 
13 луддитов были арестованы. На основе показаний двух пре
дателей, шесть человек — Митчель, Краудер, Амис, Сейведж, 
Радней-Тауль и Витсеро—были казнены. «Маленький Сэм»— 
Самуэль Слатер — бежал. Остальных сослали на вечные ка
торжные работы в колонии. Впоследствии был схвачен в су
дорогах— Кальдвелла и осужден. Брат провокатора Блэк
борна— Христофор — также подлежал аресту, но успел 
скрыться в болотах, — «обыкновенное убежище тех, которые 
выгнаны из этой части королевства». Луддизм был раздав
лен. Хитскоту было выплачено возмещение за все его убытки. 
И все же он перевел свою фабрику в Тивертон.

С 1817 г. рамочные вязальщики отказываются от луддит- 
ских методов борьбы и начинают кампанию по подготовке 
стачки. В это время заработок вязальщика был равен 8 шил
лингам в неделю, ири 15 часовом рабочем дне. В сентябре 
1817 г. вспыхнула забастовка. Гравинер Хенсон руководил 
ею из тюрьмы при помощи рабочих обществ, сносившихся 
между Лейчестерширом, Дерби, Ноттингемширом и Глоуче-. 
стерширом. Результаты забастовки нам неизвестны. Вероят
нее всего, что она окончилась поражением. Между тем, по
ложение рабочих все ухудшалось, и заработная плата коле
балась от 4 до 7 шиллингов в неделю. В начале 1819 г со
стоялся секретный митинг в Ноттингэме, на котором было 
предложено послать в каждую деревню графства делегата 
«с предложением остановить работу по существующей цене 
и обратиться за помощью к приходам». Гравинер Хенсон был 
уже на свободе и принял участие в забастовочном движении. 
Деморализация среди рабочих была однако теперь столь 
сильна, что даже Хеноону не доверяли, говоря: «остерегай
тесь, как бы он не обратился в Оливера» (Оливер — кличр 
рабочего, знаменитого провокатора луддитских организаций, 
организовывавшего с ведома властей и предпринимателей 
всякого. рода заговоры и разрушения. машин). Стачка 
1819 г. вызвала широкое сочувствие в обществе. Впоследст
вии один из вождей забастовки говорил: «Лорд-лейтенант и 
джентльмены из окрестностей помогали нам, прихода присо
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единялись, театры оказывали нам помощь, приходские цер
кви проповедывали в нашу пользу и подписывались для нас, 
и мы имеем помощь от каждого из этих источников». В Лей- 
честере было создано «дружеское общество» помощи трех 
графств, раздавшее 6 000 ф. ст., из которых 4 400 ф. ст. были 
собраны по подписке самих рабочих. «Дружеское общество» 
существовало 5 лет. Стачка 1819 г. кончилась временной по
бедой рабочих. В 1824 г. была новая 18-недельная забастовка, 
окончившаяся поражением рабочих.

VI. ЛУДДИТЫ НОТТИНГЭМА

Массовое луддитское движение в Англии вспыхивает в 
1811—1813 гг. Разрушители машин, называвшие себя «луд
дитами», подписывали иногда свои воззвания легендарным 
именем «Шервуд Вуда», создали собственную песнь — «Три
умф генерала Лудда». В этой песне луддиты пели о том, что 
«его (Лудда — Г. Б.) гнев относится исключительно к ши
роким рамам и к тем, которые оставляют старые цены. Эти 
машины несчастья осуждены на смерть единогласным воту
мом труда».

Центром, где возник и откуда распространился луддизм 
по всей Англии, стал Ноттингэм. Весной 1811 г. в чулочно
вязальной промышленности возникает спор между рабочими 
и предпринимателями западной и восточной части Ноттингэм- 
шира и смежных районов Дербишира и Лейчестершира, Лан
кашира, Чешира и Йоркшира. Опор шел по вопросу о за
работной плате и системе «cut up work», о разрезе кусков 
и сшивании их узкими кусками, за что платилось дешевле. 
Широкие рамы поставить в своем тесном коттэдже рабочий 
не мог. Ненависть к широким рамам, обесценивавшим руч
ное ткачество на узкорамочных станках, становится повсе
местной. Предприниматели сдавали станки в аренду домаш
ним ткачам за 1—2 шиллинга в неделю. Арендная плата ?а 
пользование станком была одним из источников недоволь
ства. Первый взрыв народного гнева против предпринимате
лей произошел в начале марта 1811 г. в Арнольде, где более 
60 рам, принадлежавших одному из наиболее ненавистных 
предпринимателей, были сломаны. 11 марта большая толпа 
вязальщиков собралась на рыночной площади в Ноттиягэме; 
было решено создать широкую организацию для борьбы за 
повышение заработной платы и разрушение ненавистных 
станков. В течение месяца было разбито еще несколько рам, 
после чего движение затихло до ноября. 4 ноября разруше- 
цце мащиц возобновилось в Арнольде, а также в Булъвелле,
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Басфорде и в других деревнях. Толпа в несколько сот чело* 
век в Суттоне из Ашфидьда среди белого дня разбила вя-.'; 
зально-тесемочные и кружевные рамы у некоторых фабри
кантов. Руководители луддитов были задержаны ]и заклю
чены под стражу прибывшей кавалерией. Они были присуж
дены к  тюремному заключению в Ноттингемской тюрьме. 
Луддиты имели правильную организацию, устраивали ноч
ные митинги. Весь ноябрь прошел в Ноттингемшире в луд*̂  
дитских беспорядках, перебросившихся в Лейчеотершир и в 
Дербишир. В начале декабря движение несколько ослабело, 
вновь оживилось в январе и снова замерло в феврале 1812 г. 
Случалось, что мелкие предприниматели поддерживали луд
дитов против крупных предпринимателей. В январе 1812 г. 
в Лейтоне луддиты по ошибке разбили пять чулочно-вязаль
ных рам, хотя рабочие получали здесь «полную цену». Во
обще же говоря, разрушение не распространялось на тех 
предпринимателей, которые платили «полную ц&ну».

Милиция и войска не справлялись с охраной фабрик, по
этому запрещено было выходить на улицу после 10 часов 
ночи. 10 ноября 1811 г. при разрушении рам в Бульвелле 
собственником их был убит молодой рабочий Джон Везли. 
Его похороны, состоявшиеся 14 ноября, превратились в об
разцовую и внушительную демонстрацию луддитов. Разру
шение широких рам в коттеджах кустарей протекало спокой
нее, без кровопролития. В самом Ноттингеме было разрушено 
немного станков. Вероятно, собственники успели часть стан
ков отправить в другое место. 9 декабря 1811 г. в Ноттингэм 
прибыло 900 человек кавалерии и 1 000 человек пехоты для 
ликвидации беспорядков. Разрушение машин однако продол
жалось. Даже неорганизованные работницы кружевной про
мышленности в1 Лоуберо требовали увеличения заработной 
платы и устраивали митинги. Собрания женщин-работниц 
рассылали эмиссаров в соседние города и деревни с призывом 
к  объединению и обору денег.

В Мидлэнде работало более 20 000 женщин и детей обо
его пола. Заработная плата за «хорошие руки» составляла 
2 пенса в час, женщине платили от 7 до 12 шиллингов в не
делю. За лучшую работу платили 15—20 шиллингов в неделю. 
Две трети своего заработка женщины и дети получали нату
рой. Их рабочий день продолжался 12 часов. За время беспо
рядков 1811—1812 гг. в этом районе разрушено было около 
100 рам. Блокнар, историк Ноттингэма, установил, что общее 
число рам в Ноттингэмшире, Лейчестершире и Дербишире 
составляло в 1812 г. 25 218, в том числе 1 400 кружевнкх 
рам. Следовательно, разрушение машиц не носило- уж такого 
массового характера.



Сам метод луддитской борьбы свидетельствует об извест
ной организованности движения. «Инспектора» комитета луд
дитов обходят помещения предпринимателей чулочников, 
проверяя, по какой цене работают рабочие; установив, что 
предприниматель платит мало, они разбивают его рамы. 
Однажды инспектора луддитского комитета даже собрали до 
14 хозяев-чулочников в народный дом, под предлогом, что они 
имеют мандат от принца-регента на сбор денег в пользу ли
шенных хлеба семейств. Если «инспектора» находили в ма
стерских необученного рабочего или женщину, их снимали 
с работы, а рамы разбивали. Если хозяева добровольно рас
считывали необученных, луддиты вывешивали плакат: «эта 
рама оставлена, мальчишки сняты». 27 ноября 1811 г. пред
приниматели согласились прибавить 6 пенсов за пару шел
ковых чулок. После подавления движения заработная плата 
вновь была снижена.. Провокаторы вроде Оливера работали 
во-всю, выдавая луддитов и их организацию. По доносу Ели
заветы Брайтвейт, получившей по 50 ф. ст. за каждого вы
данного ею рабочего, были казнены молодые лидеры луддизма, 
подростки Корнелль и Мар лес. Чтобы избежать преследова
ний со стороны луддитов, женщине-провокатору пришлось 
уехать на другой конец королевства. Экономическое положе
ние рабочих в Ноттингэме было крайне тяжелое. Женщины 

' работницы были вынуждены заниматься проституцией. Луд
диты подчеркивали, что «ни одно человеческое.существо, спо
собное работать, не в состоянии прокормить себя за такую 
низкую заработную плату».

VII. ЛУДДИТЫ ЛАНКАШИРА
Луддитское движение в Чешире, Ланкашире и Йоркшире 

рассматривалось правительством как движение, подготовляю
щее революцию. Оно сопровождалось и дополнялось голод
ными бунтами в Ланкастере, в Шеффильде, в Манчестере, в 
Маклесфильде и в ряде - других мест. В Ланкашире луддит
ское движение начинается с 1808 г. 24 мая 1808 г. многие 
тысячи ткачей .Манчестера собрались на поле св. Джорджа. 
Ткачи не расходились, несмотря на увещания мирового 
судьи. Для разгона митинга были вызваны войска. Джозеф 
.Хенсон, дважды судившийся за подстрекательство ткачей к 
стачке, попросил у судьи разрешения обратиться к ткачам 
с речью. Он обратился к ним с призывом — держаться со-4 
лидарно для достижения своих целей: «Джентльмены! Вы 
не можете жить вашим трудом. На шесть шиллингов сущест
вовать нельзя; желаю вам превратить шесть шиллингов в 
фунт (20 шиллингов — Г. Б.). Мой отец был ткач, и сам я
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воспитывался в труде, я ваш настоящий друг. Советую вам4 
бьгть твердыми, тогда вы добьетесь своей цели, не нарушайте 
только спокойствия страны. Хотя вы никогда прежде не ви
дали моего лица, но вы имеете мое сердце и мои добрые по
желания. Я желаю вам ломоть — всем, что возможно в моих 
силах. Ваше дело — хорошее, я хочу поддержать вас вплоть 
до 3 000 фунтов. Держитесь же за ваше дело».

Хэнсон был предан суду. Дело слушалось в суде королев
ской скамьи с з по 12 мая 1809 г. Хэнсон был присужден к 
6 месяцам тюрьмы и 110 ф. ст. штрафа.

Фабричный террор вспыхнул в Ланкашире в апреле 1811г. 
В западном Хаугтоне 24 апреля была подожжена фабрика 
мистрисс Рос и Дэнкуфт. Несколько рабочих были схвачены 
и казнены. Тюрьмы были переполнены. Судебные комиссии 
открыли свою работу в Ланкастере и Чэстере. Двое рабочих 
было осуждено в Чэстере, восемь — в Ланкастере.

Отчет «секретного комитета» палаты лордов о беспорядках, 
в различных графствах отмечает, что «недовольство, впервые 
появившееся в округе Ноттингэме и в некоторой степени рас
пространившееся в Дербишире и Лейчестершире, передалось 
и другим местам». Отчет указывал, что в Стокпорте и Че
шире одновременно циркулировали анонимные письма, угро
жавшие разрушением машин, употребляемых в мануфак
турах этих мест. «И в этом и в следующем месяце', — указы
вал далее отчет, — были сделаны попытки поджечь две ману
фактуры. Дух недовольства быстро распространился по сосед
ним4 графствам. Распространялись зажигательные плакаты, 
призывающие народ к всеобщему восстанию. Произносились 
незаконные клятвы. В разных местах были произведены бунты. 
Ряд домов был разграблен переодетыми лицами, усиленно 
распространялся слух о том, что всеобщее восстание наз
начено на 1 мая или в начале этого месяца». Таков этот пе
речень ужасов, преподнесенный палате лордов ее секретным 
комитетом. Ложь и провокация переплетались здесь с прав
дой. 18 апреля в Манчестере разразился голодный бунт тка
чей. 20 — 21 апреля были атакованы дом и фабрика Бэртона 
в Мидльтоне. Нападавшие были отбиты войсками, убившими 
пять луддитов. 22 апреля жилой дом Бэртона все же был 
сожжен. Войска были обстреляны луддитами. Согласно офи
циальному отчету, 3 рабочих были убиты и 20 ранены. Еще 
ранее, 4 апреля, бунт разразился в Стокпорте. Дом фабри
канта Гудвина был подожжен, его механические станки 
разбиты. !

В следующую ночь состоялся митинг луддитов, в кустар
никах, за две мили от города. Митинг был разогнан воинской 
силой. Луддиты накладывали контрибуции на дома джентдь-
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менов и фермеров. Вскоре начались бунты в Манчестере и по 
соседству с ним. Одной из причин беспорядков были высо
кие продовольственные цены, что было признано и в отчете 
секретного комитета палаты лордов. Генерал Мэйтланд дает 
нам перечень этих цен. Картофель поднялся с 7 шилл. до 
18 шил л. за 41/2 центнера, его розничная цена поднялась с 
одного пенса за три фунта до одного пенса за фунт. Также 
поднялась цена и на другие продукты. Заработная же плата 
снизилась еще более. Обыкновенно ткач зарабатывал полторы 
гинеи (30 шиллингов) в неделю, а теперь — только 10 шил
лингов.

26 и 27 апреля 1812 г. в Манчестере появилось несколько 
тысяч рабочих из других мест. 28-го значительная часть их 
исчезла. Была призвана милиция и мобилизована армия. 
Ночные митинги рабочих и военные упражнения участились.
В разных местах рабочие захватили оружие. Открытые де
монстрации луддитов сочетались с конспиративной работой. 
Особенно поражала их чрезвычайная сплоченность. Попытки 
проследить и захватить мятежников удавалось редко, Четыре 
основных фактора влияли на усиление луддатского движе
ния. Во-первых, высокие цены на продовольствие и снижение 
заработной платы. Во-вторых, всеобщее недовольство механи
ческими станками и попытки их разрушения, нередко под ру
ководством провокаторов. В-третьих, хлебные, картофельные, 
мясные и т. п. продовольственные бунты, заканчивающиеся 
часто разрушением механических станков. В-четвертых, 
упорные слухи о всеобщем восстании. В ряде случаев прави
тельство и предприниматели сами провоцировали рабочих на 
погромы, чтобы отвлечь их от организованной борьбы за по
вышение заработной платы , и максимум цен на продоволь
ственные продукты. Это легко проследить на ряде фактов. 
Луддитское движение особенно сильно было в Стокпорте, где 
было, особенно много механических станков и паровых машин.

Вот как развернулись события в Стокпорте. Ткачи обрати
лись к местнохчу священнику Прескопу и жаловались ему 
на безработицу, вызванную введением паровых машин. Поп 
посоветовал ткачам обратиться к  государственному секре
тарю Райдеру. Делегаты от ткачей получили от этого чинов
ника холодный ответ, что «механические станки выполняют 
великую службу государству». Получив такой ответ, луддиты 
вновь обратились к Прескопу с просьбой помочь им устроить 
совместное собрание предпринимателей и рабочих по вопросу 
о заработной плате. В присутствии мирового судьи предпри
ниматели согласились было прибавить по 2 шиллинга за 
обрез, но вслед за тем, собравшись снова, уже отдельно от 
рабочих, объявили их представителям, что давая согласие
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на повышение заработной платы, они только пошутили. Пе
реговоры были прерваны. Прежде чем приступить к  разру
шению машин, луддиты провели ряд митингов, обсуждая 
способы действия. Провокаторы и шпионы приводили в своих 
показаниях ложные тексты клятвы луддитов. На самом же 
деле в присяге верности рабочему4 делу ни слова не гово
рится о разрушении машин. Основной целью митингов в 
Стокпорте и Манчестере было добиться проведения в жизнь 
предпринимателями закона об ученичестве и регулировании 
заработной платы.

13 февраля 1812 г. в Манчестере состоялся съезд делегатов 
от луддитов Ноттингема, Карлисль, Глазго, но съезд этот не 
дал никаких результатов. Начинается работа провокаторов; 
вроде Оливера и Болтона. Болтон, скупщик, и продавец шер
сти, организует с ведома властей секретные комитеты в Сток
порте и Манчестере, немедленно сообщая властям ..списки 
«заговорщиков». О том, что луддитов часто провоцировали на 
разрушение машин, достаточно ясно говорят судебные про
цессы. Суд не судит провокаторов, а вызывает их в качестве 
свидетелей — как агентов власти.

2 марта 1812 г. луддиты Болтона постановили собираться 
каждый Еечер, после дневной работы, прежде чем зажечь 
свет. Этим путем они думали устрашить своих хозяев и по
будить их прибавить им заработную плату. На ночных митин
гах они поднимали бурные крики, чтобы навести ужас на 
предпринимателей. Ясно, что предприниматели не очень-то 
боялись таких демонстраций. Провокатор Стон вместе со 
своим отцом. организовал в Болтоне секретный луддитский 
комитет, одним из членов которого был Роберт Ваддингтон, 
впоследствии сам ставший крупным шпионом.

В ночь на 9 апреля Стон организует поджог фабрики в За
падном Хаугтоне. Полковник Флетчер, чьим агентом был 
Стон, торжественно сообщает в Лондон, что атака была отло
жена, ибо Лондон еще не готов. Стоны, отец и сын, всячески 
добивались принятия рабочими состряпанной ими «при
сяги». Предполагают, что Оливер и Стон — одно и то же лицо.

10 апреля была сделана новая попытка поджечь0 западный 
Отоугтон. Толпа в 300 человек собралась около дома полков
ника Флетчера и напала на него. Дву ran группа луддитов 
лодожгла дом и склад Айрсворта. Третья — подожгла дом 
Леветтома. Кроме того, была сожжена ткацкая фабрика в за- 
падномХаугтоне, в пяти милях от дома Флетчера. Провока
торы переусердствовали. К суду было привлечено 10 рабо
чих и 10 человек свидетелей во главе с провокатором Стон, 
главным свидетелем обвинения. Так фабриковались многие 
погромы, приписывавшиеся луддитам. В середине апреля в
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Дин-Муре состоялся митинг по вопросу о заработной плате. 
Провокаторы подстрекали рабочих к поджогам. Милиция 
охраняла фабричные здания. Утром 24 апреля в Ноубенте 
собралась толпа и двинулась к Вест-Хаугтону. Фабрика в 
Болтоне вызвала войска, отряд шотландских «серых». При-. 
быв на место и никого не найдя, капитан увел отряд обратно. 
Но как только удалились войска, толпа нагрянула на Веег- 
Хаугтон, выломала окна и, подбросив соломы, подожгла фаб
рику. Владельцы фабрики понесли около 6 000 фунтов стер
лингов убытка.

Мобилизовав все свои вооруженные силы, правительство 
вышло победителем. Начались карательные суды специаль
ных комиссий. Из 44 арестованных в Чешире 14 человек было 
приговорено к^мертной казни, но 12-ти из них казнь заме
нили вечной катовгой в колонии, двоих ткачей — Джозефа 
Томпсона и Джона Т ё̂мллес — повесили за поджог. Четверо 
были оправданы, 12 человек оставлено под стражей до нового 
расследования. Остальные осуждены были на разные сроки ка
торги и ссылки. Из 12 осужденных на казнь только трое были 
осуждены за разрушение машин. Их имена—-Джемс Кросс- 
ланд, сапожник, Джон Хейвуд, 18-летний подросток-чесаль
щик, и Джон Эллис, неизвестной профессии. К главным 
осужденным были присоединены еще восемь человек, полу
чившие 7 лет каторжных работ в. колониях, из них двое за 
«незаконную клятву» — Джон Бредшоу и Томас Витпаркар. 
Главными свидетелями выступали полицейские, предпри
ниматели и командиры войсковых частей. Подавляющее 
большинство привлеченных были просто оговорены. В конце 
мая и начале июня в Ланкашире работал суд специальной 
комиссии, разделивший обвиняемых на четыре основных ка
тегории: 1) продовольственные бунты в Манчестере, 2) под
жоги в Мидльтоне, 3) иоджоги в Вест-Хаугтоне, 4) незакон
ные клятвы (т. е., собственно говоря, обвинение в принадлеж
ности к тайному обществу) и 5) «мелкие обвинения в беспо
рядках й один поджог в Болтоне.

За поджоги в Мидльтоне судилбсь 6 человек. Против них 
не было никаких улик, и суд оправдал их. Прокурор немед
ленно предъявил нм новое обвинение — в «дурном поведении» 
(?! — Г. Б.) и потребовал по 100 фунтов стерлингов залога. 
Четверо подсудимых представили этот залог. В августе ме
сяце их судили снова, причем они получили но 2 года тюрьмы 
каждый. Двое не могли представить поручителей и их при
говорили к 18 месяцам тюрьмы. Так стряпались обвинения и 
так карали «праведные судьи». За поджог фабрики в Весг- 
Хаугтоне судилось 13 человек: из них 9 мужчин, два маль
чика 14 и 16 лет и,две девушки 15 и 19 лет. Присяжные



нашли виновными только 4 из 13. Одного из мальчиков спасла 
от виселицы мать путем подставных свидетелей, показавших, 
что мальчика тащили против его воли. Четверо признанных 
виновными были осуждены на казнь: Джоб Флетчер, Томас 
Карфут, Джемс Смит и Абрагам Чарльзон (16-ти лет). По
следний имел трех братьев-еолдат и играл роль часового во 
время беспорядков.

За незаконную клятву 15 мужчин и мальчиков были при
суждены к  семи годам каторги в колониях. Двое были при
говорены к  семи годам каторги за нападение на фабрику в 
Ворсли и за кражу зерна и муки. Шесть женщин, одна де
вочка и один мужчина за беспорядки в Мидлътоне получили 
по шесть месяцев тюрьмы. Всего суд осудил 58 человек, из 
них 8 человек к  повешению. Они были казнены 12 июня, 
1812 г. 17 человек приговорены были к ссылке на семь лет 
каторги, 7 человек на 6 месяцев тюрьмы каждый; 20 чело
век были оправданы. Все приговоренные к казни, за исклю
чением 16-летнего мальчика, выказали «полное равнодушие 
и безразличие» к  эшафоту и отказались от услуг попа. 27 ав
густа -происходил суд над 38 луддитами, спровоцированными 
манчестерской полицией и ее руководителем Надином. На 
требование обвинителя осудить всех 38 арестованных при-, 
сяжные заявили, что подсудимые были спровоцированы шпи
онами. Суд оправдал их всех, к  нескрываемому сожалению 
манчестерских властей. Впоследствии Надин долго доби
вался вознаграждения за свои «услуги». В марте 1814 г. ми
нистерство внутренних дел выдало ему 300 фунтов за его 
провокаторскую работу среди луддитов.

VIII. ЛУДДИТЫ ИОРКШИРА .
Луддитское движение в йоркшире началось одновременно 

с движением луддитов Ланкашира и затянулось до лета
1812 г. Суд над иоркширскими луддитами начался в январе
1813 г. и был более суровым и беспощадным, чем в Ланкашире. 
Центральным районом луддитских волнений был Вест-Рай- 
динг, где сконцетрированы квалифицированные рабочие-стри
гальщики и ворсалыцики сукна и шерсти. Введению машин 
здесь предшествовал трехлетнцй неурожай. Материальное бла
госостояние иоркпшрских текстилей было сильно подорвано 
продовольственным кризисом. Ноттингэмские луддиты рас
пространили свою пропаганду па йоркшир. Первые открытые 
выступления луддитов начались здесь в феврале 1812 года в 
округе Гудерсфильд. йоркширские л у д д и т ы  в своих «преду- 
предителышх письмах» подписывались именем «генерала 
Сншиширс» (Овцерез).
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В своих письмах к предпринимателям «генерал Снипширо 
и его люди» предлагали убрать стригальные рамы иод угро
зой разрушения фабрики и жилища. 15 марта судья Гудеро 
филъда Джозеф Радклиер сообщил министерству внутренних 
дел, что 11 домов уже пострадали. Правительство, занятое 
подавлением волнений в других частях (королевства, не смогло 
во время прислать войска. Атакующие луддиты несли «мо
лот Эноха», изготовленный фирмой Эноха и Джонса Тайлора, 
строивших стригальные рамы. Йоркширские луддиты распе
вали песню молота:

«Великий Энох еще ведет авангард!
Остановите его, кто смеет! Остановите его, кто может!
Нажимай вперед, каждый храбрый человек,
Чесалками, копьями и ружьями.
О, стригальщики, ребята за мной!
Бравые ребята, за мной!
Все, кто тяжелым ударом 
Разбивает стригальные рамы,
Ребята-стригальщики за мной!» и т. д.

15 марта на Тайлор-Хольм, около Гудерсфильда в заведе
нии Вакермана были уничтожены 10 рам и 30 пар ножниц. 
24 марта в Райдоне подверглась нападению фабрика Томп
сонов, ее машины были разбиты. На следующий день у пред
принимателей Диккинсон было разрезано на куски сукно. 
Ужас охватил фабрикантов. Судья в Хорбюри советовал хо
зяевам спрятать машины, но один предприниматель не по
слушался. Ночью к нему явились луддиты, связали двух его 
сыновей, а двух других заставили открыть мастерскую. Луд
диты уничтожили здесь все ножницы и части стригальных 
машин.

11. апреля 1812 г. нападению подверглась фабрика Виль
яма Картрайта в Рауфольдс-Ливерсэдж. Перед этим была 
разрушена его же фабрика в Хартохидмуре. Фабрика в Рау- 
фольдсе была заранее укреплена Картрайтом. Нападение луд
дитов было хорошо и тщательно организовано. 150 человек с 
мушкетами, пистолетами, копьями и пиками собрались из 
Галифакса, Гудерсфильда, Ливерсэджа, Гекомонвика, Клек- 
хитона и других мест. Атака была отбита. Было много раненых. 
Картрайт захватил двух смертельно раненых и запретил ока
зывать им помощь до тех пор, пока они не согласятся вы
дать своих товарищей^ То были Самуэль Гартля из Гали
факса, 24 лет, стригальщик, рассчитанный с Фабрики Кар
трайта, и Джон Бутс, 19 лет, сын местного священника из 
бывших рабочих. Джон Бутс был ученик оружейной мастер
ской, был знаком с учением Роберта Оуэна и примкнул к
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луддитам, благодаря своему другу Джорджу Мелдору, впо
следствии повешенному. Картрайт оставил обоих юношей в 
предсмертной агонии вне Рауфольдса. Начала собираться, 
возмущенная жестокостью Картрайта толпа. Вопреки запре
щению фабриканта, Бутсу омочили губы свежей водой, а 
задыхавшемуся Гартли положили камень под голову. Карт
райту пришлось отказаться вынудить показания от умираю
щих. Раненых забрали на фабрику, потом их перенесли в 
гостиницу «Звезда», в Робертауне. Солдаты разъезжали во
круг гостиницы, разгоняя толпу рабочих, среди которых 
упорно держался слух о жестоких пытках над умирающими. 
Умирая, Бутс подозвал к  себе попа Робертсона, помогавшего 
Картрайту выпытывать у умирающих имена их соучастни
ков. Бутс спросил попа, может ли он держать тайну. Ожи
дая узнать «тайну исповеди», поп ответил, «Да, могу». «Я 
также», ответил Бутс и умер, никого не выдав. Умершего 
Гартли хоронили в Галифаксе; огромная демонстрация ра
бочих сопровождала гроб молодого луддита. Местный вика
рий отказался служить панихиду и послал вместо себя млад
шего священника, вызвав этим большое недовольство. Через 
день состоялись похороны Бутса,. Тысячи рабочих и ремеслен
ников пришли проводить гроб стойкого и мужественного луд
дита, но власти не разрешили демонстративные похороны. 
Прокламация, озаглавленная: «Мщение за кровь невинных», 
была расклеена во многих местах. Через три дня Картрайт да
вал показания суду против солдата, отказавшегося стрелять 
в рабочих. Солдат этот получил 300 плетей, хотя сам Карт
райт безуспешно ходатайствовал о снисхождении. По возвра
щении из суда, Картрайт был обстрелян двумя неизвестными. 
В тот же день в Локвуде был произведен выстрел и брошен 
камень в окна здания, где помещался судья Армитэйдж. Объ
явленная властями награда в 1000 фунтов стерлингов за раз
облачение участников роуфолъдекого возмущения не имела 
никаких последствий. 28 апреля был застрелен фабрикант 
Вильям Горсфольс из Марсдена, возвращавшийся с рынка из 
Гудерсфильда. Убитый был активным организатором «секрет
ного комитета фабрикантов по борьбе с незаконным разруше
нием машин и стригальных рам». За обнаружение убийц была 
объявлена награда в 2 000 фунт. ст. Впоследствии был аресто
ван главный убийца этого фабриканта, Джордж Меллер, 
22 лет, друг Бутса, умершего от ран при нападении на фаб
рику Картрайта.

К началу зимы тюрьмы Йоркшира заполнились арестован
ными луддитами. 2 января 1813 г. в Йоркском замке открылся 
суд. Картрайт получил по подписке от фабрикатов 3 000 фун
тов стерлингов. В 1815. г, правительство отблагодарило
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его выдачей зоо фунтов стерлингов. Только провокатор Вэнд- 
жамен Валькер тщетно добивался получения обещанной на
грады в 2000 фунтов стерлингов за обнаружение убийцы 
фабриканта Горофольса. Из сыщиков один Оливер хорошо за
рабатывал, но и ему приходилось скрываться. 18 января и 
1 февраля 1813 г. принц-регент выпустил две королевских 
прокламации к населению с призывом к спокойствию, обе
щая добровольно раскаявшимся луддитам снисхождение. На 
этот провокационный призыв короны откликнулись только 
одиночки. В защиту луддитов парламенте выступил,, как 
известно, лорд 13айрон. Поэт протестовал против законо
проекта о смертной казни за разрушение машин, ставшего 
законом в марте 1812 г.

Среди луддитов распространялось письмо Вильяма Коббета. 
О влиянии политических, идей на луддитов свидетельствует 
ряд фактов. Вот некоторые из них.

В Норке судили шесть галифакских луддитов — Джона 
Байнес 66 лет, его сына Захария Байнес 34, Вильяма 
Блэксборо- 24 лет, Джорджа Дуковорта 23 лет, Чарльза 
Мильнеса 28 лет. Джон Байнес старший был демократом 
республиканцем, лидером демократической революционной 
организации в Галифаксе. На митинге луддитских организа
ций в демократическом клубе он произносил пламенные речи 
против «богачей, вампиров, ожиревших от пота и крови 
рабочих». «Они хотят задушить нашими руками француз
скую свободу, — говолил он,—-все земли, должности и пен
сии захвачены ими, а рабочие в это время прозябают... Да 
здравствует борьба против угнетателей! Да здравствует демо
кратия!». В отличие от демократических присяжных Ланка
шира, отличавшихся мягкостью, в суде специальной Комис
сии, заседавшей в Йоркском замке, состав присяжных был 
подобран исключительно из дворянства и аристократии. Он 
состоял из 4 баронетов, 17 эсквайров и одного виконта, зани
мавшего кресло председателя. 5 января 1813 г. судились 
Джон Оваллоу, Джон Батли, Джозеф Фишер и Джон Лэм 
по обвинению в разгроме 3 июля предыдущего года дома 
Самуэля Максона в Верхнем Витли и в краже принадлежа
щих Вильяму Максону вещей. Подсудимые отрицали свою 
виновность. Основу обвинения составляли показания полицей
ских. Все подсудимые были признаны виновными, один только 
Лэм — заслуживающим снисхождения. На основании прово
каторских показаний Бенджамэна Валъкера по обвинению в 
убийстве фабриканта Горсфольса, судились 6 января 1813 г. 
Джордж Меллер, Вильям Торн и Томас Смит. Подсудимые 
категорически отрицали свою вину. Все они были 'пригово
рены к повешению. Приговор был приведен в исполнение. В
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этот щв день разбиралось дело Джона Идена, обвиненного в 
принуждении Ричарда Хадельса ко «вступлению в ассоциа
цию, общество и конференцию, образованные для нару
шения общественного -спокойствия». Иден был признан 
виновным. Джон Байнес старший, Чарльз Мильнес, Джон 
Байнес младший, Вильям Блэксборо, Джордж Дуксворт и 
.Захарий Байнес обвинялись за принуждение к  незаконной 
клятве Джона Макдональда, провокатора, подосланного кон- , 
стеблем Надином из Манчестера. Подсудимые были оправ
даны. 9 января судились Джон Кэй, Джонатан Дин, Джоц 
Огдан, Джемс Брукс, Донан Бук, Томас Брук, Джон Валь- ' 
кер и Джон Хирст за разрушение фабрики Картрайта в 
Ливерседже. Присяжные оправдали Джемса Брука, Джона 
Брух^а и Джона Хирста. Джон Хей, Томас Брукс и ДжонВальнер 
были признаны виновными. 11 января Джон Брук судился 
по другому делу — по обвинению в нападении на дом Бенджа- 
мэна Стрикланда в Кирке-Хитоне 4 октября 1812 г. Он был 
оправдан. Джон Хэй, Джон Хилл и Вильям Хартли судились 
в тот же день за нападение на дом Джорджа Хэй в Скиркоте 
29 апреля 1812 г. Они категорически отрицали свою винов
ность. Присяжные признали их виновными.

12 января -слушалось дело некоего Старкейя по обвинению 
в «дурном! поведении» и в подговоре двух лиц 5 сентября 
1812 г. поджечь фабрику Вильяма Картрайта в Ливерсэдже. 
Дело было отложено и подсудимый освобожден под залог.

Тогда же суд рассматривал дело группы луддитов < Самуэ- 
ля Бутс, Джорджа Брукс из Дальтона, Джорджа Лоджа и 
Джорджа Шефильда), участвовавших в уничтожении семи 
стригальных .рам, 24 пар ножниц и одной стригальной 
доски у Джона Хирста в Лингли и в порче инструментов у 
Джемса БальдерстонавЛитвойне.В тот же день было рассмотрено 
дело Джемса Варли, Джозефа Тортона, Джорджа Брукса, Джор
джа Бюлмонта, Абрагама Артайтэйджа, Самуэля Хей, Бенджа- 
мэна Тичлифа, Джона Тайлора и Роберта Фиттона, виновных 
в нападении (18 мая 1812 г.) на дом Вильяма Ньютона,в 
Фульстоне и в краже у него трех ружей и одного штыка, 16 
января 1813 г. взошли на эшафот -следующие луддиты: Джон 
Сваллоу, Джон Батли, Джозеф Фишер, Джон Хей, Джоя 
Хилль, Вильям Хартли, Джемс Хей, Джозеф Кроутер, Натан 
Хайль, Джонаган Дин, Джон Огден, Томас Брук, Джон Валь- 
кер. Осужденные шли на казнь с пением религиозных песен. 
Трупы Джорджа Меллоро, Вильяма Торна, Томаса Смита, 
казненных 8 января, были взяты для вскрытия и охранялись 
полицией из боязни их похищения луддитами. Джозеф Кра- 
утер на эшафоте крикнул собравшейся толпе: «Прощайте, ре-
ш



бята!» Лэм был помилован и сослан на вечную каторгу. 
16 января 1813 г. суд кончил свое кровавое дело.

Луддизм умирал. На сцену поднимался классово-сознатель
ный рабочий. Луддизм был подготовительной ступенью в ходе 
классовой борьбы на заре промышленного переворота.

Луддизм не носил узко-заговорщицкого характера. Он 
был, в общем, массовым движением!. Вильям Коббет, выступая 
в защиту луддитов, отмечал, что секретная комиссия парла
мента «не нашла агитаторов». Вильям Коббет писал про луд
дитов: «Движение было собственным делом самого парода». 
Луддизм был стихийным движением рабочих и ремесленни
ков в эпоху перехода от ремесла и мануфактуоы к фабрике. 
То была первая оппозиция рабочего масса против капитала.

Отдельные акты луддизма проявлялись и б 1829 г., и в 
период 1837—1848 гг., и отчасти даже в 1860—1870 гг. Но эти 
акты уже не были массовыми.

Уровень классового сознания рабочих-луддитов, этой пер
вой формы рабочей оппозиции,, хорошо передает песня «О 
царе Паре», принадлежащая Эдуарду Лид из Бирмингама. 
Она начиналась следующими строками:

«На свете есть царь, беспощадный тиран,
Не сказки страшной забытый кошмар,
Жестокий мучитель бесчисленных стран...
Тот царь называется Пар.
Рука его грозно протянута вдаль,
Рука у него лишь одна,
Но рабскую землю сжимает как сталь 
И тысячи губит она».

* **
Буржуазный историк Кеннингем в своем труде «Развитие 

английской индустрии и торговли» указывает, что «луддиты 
были выразителями озлобления рабочих против тех владель
цев станков, которые из-за своего богатства или жестокосер
дия являлись предметом народной ненависти». Другой бур
жуазный историк, Поль Манту, также утверждает, что «озлоб
ление рабочих было направлено не против самых станков, а 
против тех, которые владели ими».

«Борьба между капиталистами и наемными рабочими — 
писал Маркс («Капитал», т. I, гл. 13)— начинается с самого 
возникновения капиталистических отношений. Она свиреп
ствует в течение всего мануфактурного периода. Но только 
с введением машин рабочий начинает бороться против самого 
средства труда, этой материальной формы существования 
капитала. Он восстает против этой определенной формы
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средств производства, как материальной основы капиталисти
ческого способа производства». Указывая на то, что «массо
вое разрушение машин в английских мануфактурных округах 
в течение первых 15 лет XIX века, направленное в особен
ности против первого ткацкого станка и известное под на
званием движения луддитов, послужило анти-якобинскому 
правительству кСидмута, Кэстльри и т. д. предлогом для 
самых реакционных насильственных мер»,—1 Маркс добавляет: 
«Требуется известное время и опыт для того, чтобы рабочий 
научился отличать машину от ее капиталистического приме
нения и вместе с тем переносить свои нападения с материаль
ных средств производства на общественную, форму их 
экоплоатации».

Таким образом, для Маркса луддизм — одна из ранних 
форм и фаз классовой борьбы еще незрелого пролетариата. 
В свою очередь и Энгельс («Положение рабочего класса в 
Англии») рассматривает луддизм как один из фазисов ра
бочего движения, как своеобразную аппозицию рабочих, как 
первичную форму их протеста против ужасов экоплоатации. 
«Возмущение рабочих против буржуазии— писал Энгельс —  
началось вслед за развитием промышленности и прошло 
через различные фазы.., Как рабочий класс, рабочие впер
вые восстали против буржуазии тогда, когда , они силой 
воспротивились введению машин, что произошло в самом 
начале промышленного переворота».

Мы уже видели, что, наряду с разрушением машин рабо
чими ремесленных заведений и мелкими предпринимателями, 
пытавшимися остановить таким путем развитие своего кон
курента— крупной фабрики, акты луддизма совершали и фаб
ричные рабочие в своей стачечной борьбе, результатом 
которой нередко бывала организация профессиональных 
союзов и, *стало быть, подъем рабочего движения на более вы
сокую ступень.



Глава шестая
ДВИЖЕНИЕ ФЕРМЕРОВ В ОТМУРЕ (1801 -1 8 3 2 )

Развитие суконных мануфактур в Англии увеличило 
спрос на шерсть.

Разрастались помещичьи овцеводческие хозяйства, которым 
нужны были пастбища. Росту помещичьих латифундий 
мешало старое общинное землепользование. Й английское 
крестьянство приносится в жертву овцам. Еще в XVI столе
тии овцы, по выражению Томаса Мора, поедают крестьян. 
Послереволюционный парламент своими биллями об огора
живании земель 'Санкционирует экспроприацию крестьян
ства. Земля должна быть очищена от крестьян под «биф и 
бакон», под луга и пастбища для овец и рогатого скота ленд
лордов. I

Насильственное огораживание земель и дренирование болот 
наталкивается на сопротивление сельской бедноты. Еще в 
1636 г. раздается боевой клич «болотников» к мифическому 
«капитану Потопу»: «осушить кошельки богачей». Жестоко 
подавленное Кромвелем в 1-653 г. движение болотников возро
ждается во второй половине XVIII в. В 1767 г. вспыхивают 
аграрные беспорядки в Ланкашире, на Гаут-Гентрских боло
тах. Болота эти кормили местную крестьянскую бедноту и 
батрачество своей рыбой, дичью, ягодами; на болотах рос ка
мыш, из которого плелись корзины и т. д. и т. п. Борьба за 
общинные болота развертывается с не меньшим, если не ббдь- 
шим упорством, чем в эпоху великой революции. Люди с Гаут- 
Гентрского болота разбирали насьтди и путь, чтобы помешать 

Проведению дренирования и огораживания.
^ Движение было подавлено с помощью войск. Аналогичные 
беспорядки вспыхнули при огораживании в деревне Мауль- 
ден. Из Ковентри были двинуты войска для подавления бунта. 
В 1799 г. движение охватило сельские общины в Уильбэр-
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стоне (Нортгемптоншир), куда быш отправлены' кавалерий
ские часта. Письма и отчеты того времени были заполнены 
жалобами на сопротивление крестьян огораживаниям. Сто
ронники огормрпваний оправдывали их необходимостью 
отучить бедны!Р<<от лентяйства и пьянства», а также жела
нием. . .  «усовершенствовать мораль бедных». Последним 
предоставлялось «добровольно» итти в рабство на фабрику, 
или — что то же —- наниматься в батраки.

В 1801 г. герцог Мальборо и некоторые другие лэндлорды 
внесли в парламент билль об огораживании (для дренажа). 
4 000 акров болот в нескольких приходах округа Отмур. 
Выделенная парламентом комиссия приняла этот билль, но 
расклейщик публикации акта об огораживании не был до
пущен к исполнению своих обязанностей в приходах Бекли, * 
Оддингтон и Чарлтон. Он успел все же зачитать публикацию 
на церковном дворе и разбросать объявления по приходским 
дворам. Таким образом:, публикация по закону считалась со
стоявшейся. Но в следующее воскресенье ни одна публикация 
ни в одном приходе не была допущена к  расклейке. Так 
началась, по выражению историков фабианцев — супругов 
Гаммонд, «гражданская, социальная война в Отмуре».

Билль, принятый парламентской комиссией, не был про
веден. Не потому, что им затрагивались интересы крестьян, 
а потому, что этот билль затронул интересы ряда местных 
крупных землевладельцев. Александр Крок, лорд майор 
Стедли и Вальткросс-Грина, и Джон Маккенеос, эсквайр, за
явили, что их интересы как местных собственников были не
достаточно приняты во внимание. На этом дело временно 
приостановилось. С 7 по 20 августа 1814 г. возобновлена была 
попытка расклейки упомянутого выше билля. Интересы мест
ных лэндлордов были к этому времени согласованы с интере
сами герцога Мальборо. В двух приходах вооруженная толпа 
помешала, под угрозой смерти, расклейщику расклеивать 
публикации. Но лэндлорды добились все же своего и поде
лили землю отмурцев. Судьба отмурокого крестьянства была 
решена. В результате раздела лэндлорд из окрестностей 
Отмура, подняв уровень реки Рей, провел новый канал около 
Отмура. Поля фермеров попали под угрозу наводнения. 
Крестьяне должны были бросить обработку своих полей. За 
два года фермеры понесли огромные убытки.

В июле 1829 г. доведенные до отчаяния фермеры поднялись 
и разрушили плотины. 24 фермера были преданы суду. Под 
давлением общественного мнения все они были оправданы. 
Оуд признал за ними право протеста против «самодурства и 
нелепой затеи» лорда. Оправдание 24 фермеров было принято 
отмурским крестьянством как признание незаконности всех
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предыдущих актов об огораживании. 28 августа 1829 г. в 
Отмуре вспыхнули новые бурные беспорядки. Толпа фермеров 
двинулась на болото, ломая повсюду плотины. Сын упомя
нутого выше лорда Александра Крока с заряженным писто
летам вышел к толпе, приказывая ей разойтись. Возмущенные 
фермеры вырвали из рук молодого Крока пистолет и основа
тельно намяли ему бока. Движение сразу приняло серьезный 
характер. Жители окрестных сел и мелкобуржуазное населе
ние городов, связанное с деревней, явно были на стороне 
бунтующих фермеров, уклонялись от присяги и призыва в 
милицию. Тогда главный шериф вызвал оксфордскую мили
цию. Кавалерия лорда Черчилл была послана на усмирение 
в местечко Айслип. Население оказалось подготовленным к 
в-стрече усмирителей. 6 сентября тысячная толпа мужчин, 
женщин и детей из сел и местечек Отмура, вооруженная топо
рами, серпами, ножами, булыжниками и т. п. оружием, дви
нулась вдоль границ Отмура, разрушая на своем пути все 
имевшиеся изгороди. К полудню уничтожение изгородей и 
засыпка рвов были закончены. Командир прибывших войск 
прочел акт о мятеже, арестовал человек 60—70 и, после 
допроса, 44 из них, под конвоем, отправил в оксфордскую 
тюрьму. В это время в соседнем местечке Сент-Джайльс про
исходила ярмарка. Улицы были заполнены горожанами и 
селянами, в большинстве сочувствовавшими отмурским мятеж
никам. При проезде через Сент-Джайльс арестованные фер
меры кричали: «Да здравствует Отмур»! Клич был подхвачен 
толпой, пустившей в ход палки и камни. Воспользовавшись 
нападением толпы на сопровождавший их конвой, все аресто
ванные бежали. Власти в Отмуре фактически были бессильны 
справиться с движением, а оно продолжало развиваться и 
привело к образованию собственной организации — «Ассоциа
ции Отмурцев». Ассоциация имела больше авторитета, чем 
местные власти. Она объявила, что общинные права в Отмуре 
принадлежат лишь местным жителям, а собственники, не
проживающие в Отмуре, не имеют общинных прав. Ассоциа
ция немедленно приступила к сбору денег для организации 
судебной защиты отмурцев на случай новых арестов. Между 
тем в Отмур были присланы новые войска. Бежавшие из-под 
ареста фермеры были вновь арестованы и преданы суду.

В городской судебной сессии в Оксфорде — Вильям Прайс 
и другие фермеры судились за бунт и содействие побегу 
арестованных отмурцев в Сент-Джайльсе. Под давлением 
общественного мнения оксфордский суд, признав обвиняемых 
«виновными в участии в незаконном сборище 6 сентября в 
Отмуре», постановил: — «По единогласному желанию присяж
ных заседателей рекомендовать всех участников мятежа
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милосердному суждашш верховного «суда». Верховный суд 
приговорил трех мятежников к, тюремному заключению на 
Срок, не более четырех месяцев.

В течение двух последующих лет, 1830 и 1831, в -мини
стерство внутренних дел поступали требования о присылке 
войск., исходившие от лордов Мэкяесфильда, Александра 
Крока и других. Вплоть до 1832 г. в каждое полнолуние 
отмурекие «патриоты болот» продолжали разрушение изгоро
дей. В феврале 1832 г. мировые судьи Оксфорда приходили к 
выводу, что «никакие силы милиции, которые могла бы мо
билизовать магистратура, не будут в; состоянии усмирить 
отмурцев». Указывая на то, что местная милиция на
строена явно сочувственно к  мятежникам, мировые * судьи 
просили правительство прислать войска, но предостерегали:.-г.' 
«не допускать, чтобы войска оставались долго вместе и обща
лись с населением». Только при этих условиях экспроприа
торы земель отмурского крестьянства и власти Оксфордшира 
надеялись разгромить гнездо революционного крестьянского 
восстания — «Ассоциацию Отмутщев». Занятое борьбой с 
другими движениями низов как в городе, так и в деревне, 
правительство не -сразу справилось с отмурцами. В'след за 
поражением революционного движения в городе,„было потоп
лено в крови и движение сельских низов. v

Чем объясняется неудача крестьянских восстаний в Ан
глии конца XVIII и начала XIX вв. Ответить на этот во
прос— значит ответить в известной мере и на другой, более 
общий вопрос, почему демократическая революция, назре
вавшая в тогдашней Англии, не стала фактом.

В отличие от французского феодализма кануна великой 
революции, английское феодальное землевладение в чистом 
виде уже давно прекратило свое существование. Еще с XIV в. 
начинается проникновение капитализма в английскую дере
вню. Феодалы льют горькие слезы по поводу скупки земель 
новыми лэндлордами из буржуазии. Процесс выветривания 
феодального землевладения и нарастания нового лэндлюр-- 
дизма, связанного с капитализмом, шел, начиная с XVI в. 
всевозрастающим темпом. Реформация XVI в., революции 
1642—1660 и 1688 гг. лишь подготовили йочву к решитель
ному аграрному перевороту XVIII—XIX вв. Следовательно, 
бед нейшему английскому крестьянству приходилось-в XVIIL— 
XIX вв. бороться уже не против феодалов старого тина, как 
во времена Виклифа, Уота Тайлора, Кета, а против обуржуа
зившегося лзндлорда, против капиталистического фермера и 
отчасти против остатков церковного феодализма. Во француз
ской революции крестьянство и буржуазия совместно боро
лись против феодализма и абсолютизма, хотя крупная
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буржуазия и боялась углубления крестьянской революции. 
В Англии буржуазия в основном была уже господствующим 
классом. Там «аристократия золота сливалась с аристокра
тией земли» (Маркс). Естественно, что в -Англии борьба за 
землю одновременно превращалась в борьбу против капита
лизма. Именно отражением этой борьбы являются аграрные 
идеи Томаса Пэна, Томаса Спенса, Вильяма Коббета, 
О’Брайена, О’Коннора и других тогдашних идеологов само-, 
стоятельных производителей города и деревни, погибавших 
под ударами аграрного и промышленного переворота. Однако, 
в условиях раннего «мирного» прихода к власти английской 
буржуазии путем компромисса с феодализмом за счет кре
стьянства, крестьянские движения этой эпохи исторически 
были обречены на поражение. Поражение было тем более не
избежно, что налицо были такие крупные отрицательные 
.факторы, как территориальная разбросанность крестьянских 
восстаний, их слабая организованность, отсутствие полити
чески зрелых вождей. Особенно неблагоприятное значение 
имело то обстоятельство, что революционное движение в де
ревне протекало без достаточно тесной смычки с революцион
ным движением в городе и не имело руководства со стороны 
какого-либо другого класса. Этим классом не могла быть 
крупная буржуазия, заинтересованная в разгроме крестьян
ства не менее, чем земельная аристократия. Этим классом не 
Мог быть пролетариат, еще не ставший к тому времени клзас '̂ 
сом для себя. ^

Обрываясь поражением 1831—4832 гг., движение против 
лэндлордизма оживает вновь — и могучей струей вливается 
в чартизм. «Большой северный союз» О'Коннора охватывает 
не только рудокопов, ткачей, кустарей-полукрестьян, но и 
значительные массы сельскохозяйственных рабочих. О своей 
стороны, так называемый «торийский чартизм» (Стифенс 
и др.) своей социальной базой имел гибнущую \ английскую 
деревню. • • ; * ,i L • •!; : 5 ; h



Глава седьмая
ВОССТАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАБОЧИХ («СВИНГ») В 1830-1832 гг.
Если движение против машин в 1810 — 1813 гг. прошло 

под знаком мифического «генерала Лудда», то восстание сель
скохозяйственных рабочих в 1830 г. протекло под не менее 
таинственным и анонимным руководством «Свинга». Слово 
«Свинг» означает качели и виселицу. Для сельскохозяйствен
ного пролетариата того времени действительно был один 
только путь: или вымирать от голода, или качаться на висе
лице в качестве «бунтовщика», браконьера, поджигателя. Но 
это же страшное слово напоминало лэндлордам и богатым 
фермерам о возможности и для них оказаться качающимися 
на перекладине в случае победы сельского пролетария. Вос
стание «Свинга», было более всеобщим и более серьезным, чем 
все аграрные волнения 1795 — 1816 гг. Оно превосходило 
своим размахом и восстания «болотников» в 1636 — 1654 гг. 
Движение охватило несколько графств на юге Англии. Лон
дон был в панике. По выражению историков Гаммондов, «на
родная дипломатия посылала своим классовым врагам ноты, 
звучавшие довольно красочным языком пламенеющих, баг
рово-огненных небес и разбитых фабричных станков и с.-х. 
машин». Паника среди лендлордов доходила до того, что гер
цог Букингэмский говорил об Англии как о стране, уже на
ходящейся в руках мятежников. Член парламента Баринг 
заявил в палате общин, что «если бы беспорядки продлились 
на три-четыре дня дольше, то восстание было бы вне досягае-. 
мости какой бы то ни было власти, могущей его контролиро
вать», т. е. подавить его.

Причины восстания коренятся в исключительно тяжелом 
положении сельских рабочих, этой наиболее обездоленной 
части английского пролетариата того времени.
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Их заработная плата была ничтожно мала. Фермеры согла
шались увеличить заработную плату лишь при условии уни
чтожения сбора десятины в пользу церкви и снижения аренд
ной платы лэндлордами. Лэндлорды же категорически отка
зывались от этого. Напрасно требовали батраки от лендлор
дов, викариев, епископов и судей выполнения фермерских 
требований. Упорство лэндлордов толкает в ряды восставших 
и часть фермеров. После подавления движения десятки фер
меров пойдут на каторгу, наравне с батраками и поденщи
ками.

Первые аграрные волнения произошли в том самом Кенте, 
в котором. некогда йомен считал себя «стоящим выше, чем 
испанский дон, немецкий граф и французский маркиз». На. 
западе этого графства, в Орпингтоне и Севен-Оксе, в течении 
всего лета полыхали тревожные огни. То красный петух кре
стьянской революции подавал сигналы. В одном случае бат
раки сожгли дом землевладельца, ставшего, особенно ненавист
ным за снесение5 коттеджа, построенного на общинной земле, 
и выселение всех его обитателей на улицу. Первый откры
тый бунт начался 29 августа 1830 г. в Гардере. Здёсь 400 
сельскохозяйственных рабочих разломали несколько молоти
лок. Мировой судья этого местечка осуждал введение с.-х. 
машин; когда же рабочие стали ломать молотилки, он обру
шился на них с угрозами и репрессиями. В отместку за такую 
лицемерно-двойственную политику, рабочие сожгли привад- 
лежащие судье скирды. _

Начавшиеся - беспорядки .имели много различных причин. 
Введение с.-х. машин выбрасывало на улицу ручных моло
тильщиков цепами, косарей и т. п. Огораживание земель ра
зоряло крестьянство, оно же способствовало росту безрабо
тицы и понижало уровень заработной платы работающих. 
Кроме того, огораживания лишали сельских рабочих коттед- 
жеров права охоты на пустошах, права собирания шишек и 
валежника в лесах. Демократ Коббет причину падения за
работной платы и роста нищеты сельских рабочих видел в 
машинизации, в аграрном и промышленном перевороте, а так
же в эмиграции экспроприированных английскими лэндлор
дами ирландских крестьян, тысячами хлынувших в промыш
ленные и сельскохозяйственные районы Англии. Буржуазия, 
разделяя взгляды ученого попа Мальтуса, причину всех бед 
видела, конечно, не в самом способе производства, а в абсо
лютном перенаселении и якобы чрезвычайной плодовитости 
рабочих. Она выдвигала проект перенаселения избыточного 
населения Англии в колонии — в Австралию и в Канаду.

Разрушение молотилок, начавшееся в августе 1830 г., про
должалось и в течение сентября. В первых числах октября.
8 Г. Быков —  2225 11$



вспыхнул бунт в Лимендже. Констэбль Эдуард Натчболл и 
поп Прайс успели арестовать вожаков. Скирды попа Прайса 
в отместку за это были сожжены. Никакие объявления о 
крупных наградах за информацию о «Свинге» не были в со
стоянии деморализовать движение. В течении всего второго 
месяца беспорядков скирды, копны, стога продолжали гореть.

Угрожающие письма неуловимого и таинственного «Свинга» 
наводили ужас на лэндлордов, попов и зажиточных фермеров 
почти всей Англии. Главный шериф Кента отправился - на 
один из митингов сельских рабочих с целью договориться с 
ними. Его выслушали вежливо и внимательно, но перед заг 
крытием митинга один из его активных участников заявил 
шерифу: «Мы разрушим хлебные скирды и молотилки в этом 
году. В следующий год мы возьмемся за священников,- а в 
третьем году мы объявим войну государственным деятелям», 

24 декабря семь арестованных рабочих судились за разру
шение молотилок. Будучи признаны виновными, они отделу 
лись однако сравнительно мягким приговором — 3-дневным 
заключением плюс напутственное нравоучение упомянутого 
выше Натчболла. Кентские власти боялись озлобить рабочих 
суровыми приговорами, боялись мести со стороны «Свинга», 

В октябре аграрные беспорядки продолжались в округах 
Мэйдстон и Ситтингборн. Туда были высланы войска. Бат
раки Мэйдстона требовали полкроны (2 шил. 6 пенсов) поден
ной заработной платы, они требовали предоставления им по
стоянной работы. В Стокбэри сельские рабочие демонстриро
вали с трехцветным знаменем французской революции — деле 
происходило в 1830 г. — и с черным флагом. Хотя аресты про
изводились без сопротивления, но все же на всякий случай 
была вызвана артиллерия. В то же самое время, из-за низ
кой заработной платы, вспыхнули беспорядки и в Сессексе. 
К середине октября рабочие оказались хозяевами положения 
почти по всей территории между Лау-Мэдстоном, Хитсом и 
Брайтоном. \

Движение носило довольно организованный и планомерный 
характер. В Сессексе дело началось 3 ноября с пожара в 
Батле. Реакционеры и помещики приписывали поджоги влия
нию печатной и устной агитации Вильяма Коббета, пользо
вавшегося среди сельских < рабочих огромной популярностью. 
Поджоги оказали давление на землевладельцев. 5 ноября 
около Рея,, в Бриде, состоялось совместное заседание делега
тов от рабочих и крупных фермеров. Последние согласились 
уплачивать рабочему с 4 членами семьи по 2 шил. з пенса 
в день со дая соглашения до 1 марта и по 2 шил. 6 пенсов с 
1 марта%по 1 октября, а равно удалить из прихода одного qqq« 
бенно ненавистного собственница,
Ш



Таким образом, одно йз. требований «Свинга» было удовле
творено- полностью. Разрушение машин прекратилось неме
дленно. Бэрваш, Тайс, Херст, Хисфильд, Варблетон, Найя- 
фильд, Мейфильд и ряд других приходов приняли программу 
соглашения в Бриде. Ободренные* этой победой рабочие и мел
кие фермеры начали добиваться отмены церковной десятины 
и снижения арендной платы. У тех «коллективного договора» 
в Бриде оказал свое влияние на соседние приходы, где рабо
чие начали выселять пришлых землевладельцев, при явном 
сочувствии и нейтралитете части фермеров. В МейфильДе 
3000 рабочих устроили демонстрацию и распространяли про
кламации «Свинга». Прокламации требовали «для женатых 
2 шил. 3 пенса в день, а если женатый рабочий имеет более 
2-х детей, то 1 шил. 6 пенсов добавочно на каждого ребенка». 
Для совершеннолетних дочерей и сыновей рабочего те же 
листовки требовали, «чтобы они могли, сами зарабатывать 
себе пропитание трудом и получать по 1 шил. 9 пенсов в день 
на каждого холостого человека». Листовки заявляли, что 
«Свинг» будет бороться также за снижение арендной платы. 
«Мы будем все за одного, мы будем держаться друг за 
друга», — заявляли рабочие. Лэндлорды, крупные фермеры 
и церковники впали в смятение и бешенство. Более дально
видные землевладельцы предпочитали предотвратить беспо
рядки путем переговоров с рабочими, надеясь избежать 
таким образом получения «подметных» и «Предупредитель
ных» писем от «Свинга». Лорд Гэйдж в Рингмере (Сессекс), 
главный землевладелец округа, пригласил к себе руководи
телей «Свинга» для переговоров. В виду арестов, произведен
ных ранее мировыми судьями, никто из вожаков не отозвался 
на это приглашение. Сквозь кольцо собравшихся вокруг замка 
рабочих лорду бросили письмо, в котором он нашел жалобы 
и требования батраков. Приходский совет поспешил гаранти
ровать выполнение лордом требований «Свинга», и батраки с 
громкими криками радости мирно разошлись по домам.

Заключение местных соглашений было крупнейшей такти
ческой ошибкой руководителей «Свинга». Борьба немедленно 
прекращалась и переносилась в другой район. Слабым пунк
том движения было отсутствие ясного понимания необходи
мости вести борьбу не в районном, а в общенациональном 
масштабе. Начав с требования минимума заработной платы, 
надо было итти дальше — вплоть до полного уничтожения 
лэндлордизма. Отсутствие такой программы у руководителей 
облегчало правительству подавление движения.

Заинтересованные в уничтожении церковной десятины, в 
снижении арендной платы и в уничтожении хлебных законов, 
мелкие арендаторы отказывались от участия в подавлении
* ш



восстания «Свинга». В Мэдстоне, в Кроябруке, в Тоунбридже 
и в ряде других мест фермеры отказывались итти в констэблн. 
Мировой судья в Баттле сообщает министру внутренних дел 
о своем намерении снизить арендную плату в надежде, что 
фермеры согласятся тогда поступить на службу в милицию. 
Даже береговая охрана по борьбе с контрабандой считалась 
ненадежной. Несмотря на все это, правительство продолжало 
добиваться беспощадного подавления движения. Несколько 
мировых судей получили жестокую нахлобучку и строгий вы
говор за мягкотелость, нерешительность и уступчивость, якобы 
проявленные ими по отношению к рабочим. В Хорсхаме рабо
чие, под руководством сплоченной и крепкой группы радика
лов и при почти всеобщей поддержке городских жителей, при
бегали к  «решительным мерам». Местный судья изображал 
Хорсхам как «раскаленное гнездо восстания». Попытки реак
ционеров спровоцировать участников движения на погромные 
беспорядки не удались. Весь округ был охвачен аграрными 
волнениями. Среди получивших угрожающие письма был 
между прочим сэр Томас Шелли из Бильд-Плэса. Письмо, по
лученное им интересно тем, что оно содержало революцион
ную песнь его знаменитого сородича, поэта Б. Шелли, которая 
начиналась следующими словами:

«Британцы. Зачем вы волочите плуг
Для лордов, что в тесный замкнули вас круг»?

_ ■ . „ 1
Революционная поэзия Байрона, Шелли, Эллиота, Томаса 

Гуда проникала, как видим, в недра народных масс.
До середины ноября восстание ограничивалось Кентом, 

Сессексом и Серрей. Затем оно начинает распространяться не 
только на. запад от Сессекса, но и на Беркшир, Гамшир я 
Вильтшир. 22 ноября 1830 г. герцог Букингэмский писал из 
Абингдона (в Гамшире), что «эта часть страны всецело в ру
ках мятежников». «1500 бунтовщиков — сообщал он — сегодня 
держали митинг, наложили тяжелую денежную контрибуцию 
и собираются атаковать фермы, в которых имеются моло
тилки». Герцог забыл упомянуть, что мятежники собирались 
атаковать фермы за отказ их владельца платить выдвинутый 
«Свингом» минимум заработной платы.

В Гамшире аграрное движение сопровождалось аграрным 
террором и значительным разрушением собственности поме- 
щиков.

Самым выдающимся и замечательным в Гамширском вос
стании было разрушение ненавистных «работных домов» в 
Сельсборне и Хидли. В Сельсборне толпа двинулась к  дому 
викария и заставила его подписать согласие на снижение
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размеров Десятины. Рабочих поддерживала фермеры, согла
шавшиеся увеличить заработную плату при условии сниже
ния десятины. «Работный дом» в Сельсборне был разрушен. 
После этого рабочие двинулись я  «работному дому» в Хидли, 
обслуживавшему приходы Хидли, Брамшота и Кингсли. 
В Хидли фермеры спокойно наблюдали за разрушением «ра
ботного дома», Работные дома были им так же ненавистны, 
как и рабочему, ибо они должны были платить налог в пользу 
бедных, а также на содержание этих домов. Руководителем 
Гамширских повстанцев был бывший, содержатель харчевни— 
колесник Роберт Хольдэвей. В Фордингбридже руководимые 
Купером рабочие разбили машины в льняной промышленно
сти и в мануфактуре по производству молотилок. Этот Купер 
пользовался ргромной популярностью, он стал легендарным 
героем движения,. многие современники думали, что он то и 
есть «Свинг». Сам Купер принял тит/л «капитана Хунта» 
(т. е. — стрелка, охотника). По своему социальному положе
нию он был сельскохозяйственный рабочий, а в прошлом — 
солдат. Недалеко от Андовера действовала другая толпа ра
бочих под руководством рабочего Джильмора, также из быв
ших солдат. Вообще, бывшие солдаты играют нередко руково
дящую роль в рабочем движении этой эпохи. В Вильтшире 
было разрушено несколько частных зданий, но молотилки не 
были разрушены. В Вильтоне толпа, под руководством 
18-летнего подростка Джона Дженигса, сосланного впослед
ствии в ссылку, в Новый Южный Уэльс (Австралия), разру
шила шерстяную фабрику. Юноша, по его словам, хотел раз
бить машины, для того «чтобы дать больше работы бедным 
людям».

Аграрное движение, как видим, иной раз тесно переплета
лось с движением в городе. В Квидхамтоне толпа рабочих во 
главе с 17-летним подростком Джоном Фордом напала на су
конную фабрику. Небезынтересен бунт с.-х. рабочих в Пайн- 
хаузе, представителем которого в парламенте был Беннет, 
«защитник бедных». Рабочие Тюсьбэри потребовали 2 шил
линга в день. Не получив удовлетворения, они разбили моло
тилки и двинулись в имение Беннета. Последний встретил 
рабочих верхом на лошади, поздоровался с ними и некоторое 
время ехал вместе с двигавшейся к его поместью толпой. Ра
бочие вежливо, но твердо изложили «защитнику бедных» свои 
требования. Беннет пытался деморализовать их, доказывая, 
что они не должны доверять друг другу, так как любой из них 
немедленно - получит за «информацию» 500 фунтов. Маневры 
Беннета не удались: «защитнику бедных» ответили разгромом 
многочисленных молотилок. В самого Беннета, вступившего 
в грубую перебранку, полетели камни. Подоспевшая кавале-
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рйл открыла стрельбу. Один рабочий был- убит, шестеро ра
нены. Кроме того, было произведено много арестов.

Случалось, что командиры воинских частей, чтобы создать 
повод для вооруженного подавления движения, сами прово
цировали через своих агентов вымогательство денег, грабеж и 
даже поджоги. Вожди и руководители аграрного. движения 
вели решительную борьбу против подобной провокации. Их 
«подметные письма» говорят о классовых задачах — защите 
прав и интересов батрака. Между тем власти продолжали иск 
литику подкупов. В здание суда в Хунгерфорде прибыла де
легация свингов во главе с плотником Вильямом Окли. Судья 
принял их требования, выдал йм по 5 фунтов каждому, к  
также, выдал деньги волновавшейся толпе в самом Хунгер* 
форде.' .......................

Этот метод подкупа действовал на массу деморализующ^ 
к нему стали прибегать и другие судьи. Взбешенные упор
ством мятежных батраков — свингов — газеты вигов и тори 
изображали бунтующих рабочих гуннами, а мифического 
«капитана Свинга» — Аттилой.

Зимой 1830 г. в Кенте зажиточные фермеры и многие лэнд-' 
лорды вынуждены были несколько увеличить заработную 
плату своим батракам. Снижение арендной платы и десятины 
прошло по всей южной Англии. Но одновременно с этим уси
ливались и репрессии.

Несмотря на то, что все тюрьмы были переполнены участни
ками аграрных беспорядков, движение не было подавлено, 
оно перебрасывалось на запад, к Дорсету и Глочестерширу и 
на север в Бэкингамшир. В Бэкингамшире и в Гайвакомби 
аграрные бунты сливались с фабричными беспорядками, без
работные громили молотилки и машины. В Бенсингтоне 
(Оксфордшир), после разгрома молотилок, была устроена де
монстрация против огораживаний. Демонстранты заставили 
крупного землевладельца Ньютона отказаться от попыток 
вновь обеспечить себе проведение парламентского «акта об ого
раживании». В Стотфильде (графство Бедфордшир) произо
шел бунт, усмиренный сотней переброшенных туда констэб- 
лей, которые арестовали вожаков. Аграрные волнения про
неслись по Норфольку, Суффольку и Эссексу. В Кэмбрид- 
шире происходили митинги рабочих с требованием повыше
ния заработной платы и, иногда, не без успеха. В Девоншире 
агитация за повышение заработной платы поддерживалась 
фермерами. Даже графство Герифорд, известное как «самое 
покорное и мирное», не осталось в стороне от аграрного дви
жения. В Нортгемптоншире стояло зарево пожаров, восстания 
происходили; вокруг Гитерборо, Суидли и Велдингборо. Под
жоги стогов сена распространялись и севернее, до Карлейля.
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В Мидлэнде ожидали всеобщего восстания. Письма «Свинг» 
были распространены также в Йоркшире и в Линкольншире. 
Они предлагали рабочим «пробудиться ради своего собствен
ного дела и собственных интересов».

«Таймс» завопил о «благоразумии богачей», но правитель
ство держалось иного мнения. Оно и не думало об уступках. 
Подстрекаемые министерством мировые судьи разгоняют ра-, 
бочие митинги и бросают их участников в тюрьму. Рабочие 
продолжали однако собираться. Их многолюдные ночные со
брания с пылающими факелами, при кострах, в лесах и на 
болотах производили потрясающее впечатление на нервы по
мещиков и растерявшихся местных властей. Подавив движе
ние в городах, правительство приступило к систематической 
военной кампании против «Свинга».

Аграрное движение было разгромлено. Началась расправа. 
Были введены суды специальных комиссий, судившие по за
конам военного времени. Казалось, вся Англия превратилась 
в сплошной судебный участок, казалось, на скамье подсуди
мых сидел весь сельскохозяйственный пролетариат. С по
мощью ложных свидетельств и провокации сотни невинных 
людей были осуждены. Одна только специальная комиссия в 
Винчестере судила в общей сложности Ю00 человек батваков 
и фермеров, 700 из них были из Гамшира и Вильтшира. Всего 
в Винчестере было осуждено 267 человек, 95 осужденных 
умерли в тюрьме, 6 были повешены, 5 сосланы на вечную ка
торгу, 31 приговорены на семь лет поселении, 62 на разные 
сроки каторжных работ, 3 были оштрафованы и  65 оправ
даны. И это несмотря на то, что из помещиков никто не был 
даже серьезно ранен «бунтовщиками»! Винчестерский варвар
ский приговор вызвал в городе глубочайшее; возмущение. 
Местная общественность подала королю петицию о помилова
нии, Эта петиция спасла жизнь четырем свингам. Вожди дви
жения, Купер и Кук, были казнены. На суде рабочие держа
лись мужественно, стойко. Измен и просьб о пощаде не было. 
Все обвиняемые подчеркивали законность своей борьбы за 
«право на труд», за минимум заработной платы и максимум 
продовольственных цен. На трех кораблях было сослано в 
Австралию и Тасманию всего 457 участников восстания 
Свинг: из графства Беркшира — 44, Гамшира— 100, Суф- 
фолька — 7, Бэкйнгамшира — 29, Хента — 5, Сессекса — 17. 
Дорсета— 13, Кента — 92, Вильса— 151, Эссекса — 23, Нор- 
фолька — 11, Оксфорда — 11, Глочестера — 24. Это — дан
ные лишь о трех кораблях, сохранивших список своих пас
сажиров. Действительное число сосланных свингов было 
больше. Не забудем ц-о десятках убитых и сотнях раненю
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при подавлении восстания, об умерших в тюрьмах до суда 
и о казненных то суду.

Два видных радикала, Ричард Карлайль и Вильям Коббет, 
выступили на защиту «Свинга» и обратились к подсудимым 
с письмами, напечатанными в газетах в конце 1830 г. Судеб
ные процессы обоих были блестящим политическим выступле
нием против земельной аристократии. Ричард Карлайль пи
сал батракам и фермерам, посаженным на скамью подсуди
мых: «И все же нет доказательств перед обществом, что вы 
поджигатели и политические мятежники. Так как всякий 
сознательный человек должен сожалеть о разрушении соб* 
ственности и страдать от происходящих теперь поджогов фер
мерских продуктов, из этого делают вывод, что вы являетесь 
подстрекателями этих дел. Мы должны защитить вас и ска
зать, что вы имеете более справедливую и моральную при
чину для мятежа, чем любой король или любая партия, чем, 
те, которые даже войну ведут ради самой войны. На войне 
все разрушения собственности считаются законными, на том 
основании, что таков закон наций. Вы находитесь в 
положении воюющих. Почвой для вашей борьбы является 
нужда в самом необходимом для жизни. Вы видите груды 
пищи и вы голодаете. Вы видите производство разнообразной 
роскоши и бесполезную трату богатств, в то время как каж-* 
дый из вас, способный к  работе, не может добыть себе ни 
одного из жизненных удобств. Ни ваше молчание, ни ваше 
терпение не обеспечило вам должного внимания со стороны 
правительства. Чем более вы производили продуктов, тем 
более вас подавляли и вами пренебрегали, тем более вас попи
рали. Только теперь вы начали проявлять физическую силу 
так же хорошо, как и моральную, ибо ваши жестокие тираны 
угрожают вам и требуют от вас покорности. Ваши требования 
были настолько умеренны и справедливы, что всякие угрозы 
новых правителей задушить вас настолько же беззаконны, 
насколько справедливо ваше сопротивление, сопротивление до 
гроба, на смерть. Жизнь за жизнь. Настаивайте на ваших уме
ренных и справедливых требованиях».

Этот замечательный документ был широко распространен 
среди сельскохозяйственных рабочих и зачитывался на ми
тингах «Свинга». 10—11 января 1831 г. Ричард Карлайль су
дился за призыв к мятежу. Его судебная речь, длившаяся 
пять с половиной часов, была сплошным осуждением соци
ально-политического строя Англии. Казалось, судили не его, 
казалось, он, как трибун народа, судил лэндлордов и прави
тельство. Неотразимая логика его речи была настолько сильна, 
что присяжные дрогнули и вернулись из совещательной ком
наты с заявлением, что они отказываются вынести какой 
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либо вердикт. Председатель суда послал йх обратно «поду
мать», добавив, нто он никуда их не выпустит, пока они це1. 
вынесут того или ийого вердикта. И только под таким прямым 
давлением присяжные вынесли Карлайлю , обвинительный 
приговор, но не за призыв к мятежу, а за напечатание посла
ния. Карлайль был приговорен к штрафу и тюрьме. Его речь 
на суде закончилась шумными апплодисментами присутству
ющей публики. Он огласил речь уже осужденного рабочего, 
напечатанную в газетах 7 января 1830 г. Этот рабочий, рисуя 
свое экономическое положение, жалуется что его заставляют 
как холостого работать в два раза дешевле, чем семейного, и в 
уо же время требуют, чтобы он работал больше других. Рабо
чий вскрывает классовые корни английского правосудия. 
«Закон сделан не для меня» — говорил он: «В каждом случае 
я чувствую жестокость закона, который отрицает за мной 
право на защиту. Спрашивается, удивительно ли, что закон 
потерял мое уважение»? Эта речь .рядового участника 
«Свинга», сельского пролетария, показываает нам, каким язы
ком разговаривали побежденные батраки со своими победите
лями-лэндлордами. v

С более умеренной статьей выступил И декабря 1830 г. 
Вильям Коббет. Он судился за нее 7—8 июля 1831 г. «Не входя 
здесь в мотивы рабочего народа — писал он в своем журнале 
«Политикаль-Реджистр»,— несомненно, что их действия про
изводили добро. Им всегда говорили и говорят теперь те же 
лица, что и упомянутые ранее, что их акты насилия, и, в осо
бенности, поджоги, не могут принести им пользы, но только 
увеличат их нужду через уничтожение продуктов, которые им 
необходимы для еды. Увы, они знают лучше, что одна моло
тилка отнимает заработную плату 10 человек. И они также 
знают, что они ничем не обладают из этой пищи, что картошка 
и соль не подожжены.. Таким образом, этот аргумент не 
стоит и соломинки. Кроме того, они видят и чувствуют, что 
припасы прибывают непрерывно. Они не имеют хлеба, который 
они добывают из собранного зерна. В то время, как они видят 
все это, — тщетно пытаетесь убедить их, что то, что они сде
лали, — они сделали несправедливо».

Язык этого послания Коббета не блещет революционностью, 
которой отличалось выступление Карлайля. Коббет был оправ
дан. В своей речи на суде он доказывал, что стоит на почве 
конституции.

Движение' «Свинга» было раздавлено. Энгельс посвятил 
ему несколько слов в своей вышедшей в 1845 г. книге о «Поло
жении рабочего класса в Англии». Он приводит здесь следую
щий перечень причин, вызвавших аграрные волнения 1830 г.: 
1) понижение заработной платы; 2) введение машин; 3) ре



форма попечительства о бедных; 4) усиление береговой поли
ции, • затруднившее контрабанду и разорившее жителей при
морских районов. Подчеркивая решающую роль, сыгранную в 
этом движении сельскохозяйственными рабочими крупных 
имений, а также влияние июльской революции во Франции,— 
Энгельс делал следующий прогноз на счет дальнейшего пове
дения двух основных движущих сил «Свинга», батраков и 
фермеров: «Если фермеры сделаются либералами, т. е. созна
тельными буржуа, то поденщики неизбежно сделаются чарти
стами».

Прошло тринадцать лет, и Англия вновь оказалась ареной 
серьезных аграрных беспорядков. Правда, размах движения 
был уже не тот, что в 1830 г. В 1843 г. в Уэльсе пронеся бунт 
сельской бедноты, известный под названием «бунта Ревекки». 
Мужчины, переодетые женщинами и покрывавшие свои лица 
сажей, устраивали вооруженные нападения на деревни, играв
шие роль застав, уничтожали помещения сборщиков дорож
ных пошлин, рассылали лэндлордам угрожающие письма и 
даже пытались взять штурмом ненавистный работный дом в 
Кермартене. Только после значительного усиления войск дви
жение «Ревекк» было постепенно подавлено. Другим проявле
нием острого недовольства низов деревенского населения были 
пожары, почти ежедневно вспыхивавшие в графствах Бед
фордшире, Кэмбриджшире, Гердфордпшре, Норфольке, Су- 
фольке, Эссексе, Гертсе, Чешире, Ланкашире, Дерби, Лин
кольншире и некоторых других. Английская деревня вновь 
была окутана дымом горящих усадеб и хлебов. «Как нравится 
моим читателям, — восклицает Фридрих Энгельс, — такое по
ложение в тихих и идиллических округах Англии? Можно 
назвать это социальной войной или нет?»

Особенно тревожным для власть имущих было то обстоя
тельство, что волнения в деревне совпали с новым револю
ционным подъемом в городе. Ведь, дело происходило в разгар 
чартизма. А последний явно пытался перекинуть мост, из 
города в деревню: достаточно указать на организованную 
О’Коннором «Земельную ассоциацию чартистов», которая, при 
всем утопизме своих целей и средств, могла в процессе даль
нейшей борьбы стать центром движения деревенских низов 
против лэндлордизма. Этого не случилось потому, что чартизм 
был побежден.



Глава восьмая
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 1816 — 1836 гг.

Года 1815—1830 в истории Англии были годами бури и на
тиска. После разгрома революционно-демократического дви
жения, возглавлявшегося корреспондентскими обществами, 
после кровавого подавления луддитских мятежей, казалось, 
наступила эпоха «успокоения». Но как ни свирепствовала 
реакция, она не могла все же помешать нарастанию предпосы
лок нового революционного подъема. Окончание наполеонов
ских войн не уничтожило кризиса, связанного с ломкой ста
рой экономической структуры, но еще более обострило его. 
Десятки тысяч демобилизованных солдат и матросов еще уве
личили собою огромную армию безработных, составленную 
из пролетаризированных ручных ткачей, разорившихся реме
сленников и экспроприированных крестьян. Годы 1815—1816 
были годами широкого распространения машинного производ
ства. Эти же годы принесли и новый подъем экономического 
и политического движения низов. С новой силой возродились 
революционно-демократические идеи 90-х годов ■предыдущего 
века. Волна грандиозных митингов прокатилась по всем горо
дам, везде выставляется требование избирательной реформы. 
Высшей точкой этого движения была демонстрация в Манче
стере на Питерлоо 16 августа 1819 года, закончившаяся рас
стрелом рабочих и вызвавшая так называемый «заговор да 
Като-стрит» — покушение на министра Кэстльри, 1 мал 
1820 года. Пять участников заговора — Тистльвуд, Инге, 
Брент, Тидд и Давидсон были повешены в Ньюгетской тюрьме. 
Тистльвуд хотел отомстить за бойню в Петерлоо. На суде он 
следующим образом пытался обосновать тактику революци
онного террора: «Наши деяния клеймят названием безнрав
ственных. С каких это пор, однако, устранение тиранов пере
стало быть благородным подвигом? Брута и Касеил врехва-



ляют за то, что они убили Цезаря. В самом деле, когда не-' 
сколько человек мнят себя стоящими выше законов своей 
страны, тогда нет другого средства предать их правосудию, 
как рука честного человека. Если законы оказываются недо
статочно сильными, чтобы помешать узурпаторам убивать 
народ, то долг всякого гражданина избавить от них страну». 
Говоря о расстреле рабочей демонстрации в Манчестере, 
Тистльвуд выразил уверенность в том, что «если бы в сердцах 
англичан тлела еще искорка чести, искорка мужественной 
независимости, то они поднялись бы как один человек». 
«Мятеж, — заявил о н , с т а л  общественным долгом». Заклю*; 
чительная часть его реФи гласила: «Альбион лежит еще в око
вах рабства, я покидаю его без сожалений. Скоро я буду опу
щен в могилу, мое тело будет зарыто в земле той самой страны, 
где раздался мой первый вздох. Единственно, о чем я скорблю, 
это — что она все еще является ареной деятельности для 
рабов, трусов и тиранов. Я не сомневаюсь, что позднейшие 
поколения правильнее оценят руководившие мною мотивы».

Революционный терроризм как тактика не имел под собой 
почвы в Англии. Концентрация и рост пролетариата ставили 
на очередь дня его объединение, развертывание массовой эко
номической и политической борьбы. В недрах английского 
рабочего класса росли силы, подготовившие образование 
самостоятельной политической организации пролетариата- 
чартизма. Но казнь Тистльвуда и его товарищей не прошла 
бесследно для рабочего класса. Спенсианизм сошел со сцены 
вместе с его казненными сторонниками. Ему не суждено было 
стать массовым политическим движением. Ошибкой Тистль
вуда и его соратников было то, что они хотели ускорить 
наступление всенародного восстания актами самопожертво
вания, актами индивидуального террора и надеялись убий
ством реакционного министра вызвать в Англии революцию. 
Спенсианцы BCTajfe на путь заговорщицкой тактики, типич
ной в эти и последующие годы для многих стран, в особен
ности для стран со слабо развитым капитализмом, таких, как 
Италия, Испания, Россия. *

В условиях незрелости пролетариата политическое дви
жение 1816— 1832 гг. попало под руководство мелкобуржуаз
ных радикалов и демократов типа Генри Гента (1773—1835 гг.), 
Вильяма Коббета (1762—1835 гг.) и Ричарда Карлайля (1790—■ 
1843 гг.). В эти же годы развертывается организационная и 
пропагандистская деятельность утописта Роберта Оуэна, про
поведь которого находит себе сторонников главным образом 
среди части квалифицированных ремесленников.

Заслуга *Гента и Коббета — в том, что они поняли, что без 
участия рабочих политическую свободу завоевать в Англии 
т .



невозможно. Будучи идеологами разоряющегося ремесленни
чества и пролетаризирующегося крестьянства, они поняли, 
однако, что решающая сила не в этих обреченных социаль
ных слоях, а в рабочем классе. Но, придя к рабочему классу, 
они пришли к нему со своими демократическими иллюзиями, 
со своими мелкобуржуазными предрассудками легальности, с 
верой в парламентскую демократию. Тем самым Гент, Коббет 
и Карлайль играли роль тормозов, задерживавших развитие 
классового сознания английского пролетариата, хотя они по- 
своему и были глубоко преданы интересам трудящихся. Неда
ром ланкаширские рабочие — этот революционный авангард 
чартистов — открыли 16 августа 1842 г. в Манчестере памят
ник Генри Генту, умершему в 1835 г.

Генри Гент был признанным вождем масс. Он был органи
затором и трибуном грандиозных рабочих митингов 1816— 
Ь830 гг., посвященных избирательной реформе. Он проявил 
большое мужество в день расстрела митинга 16 августа 
1819 г., на котором он выступал с большой речью, сопрово
ждавшейся возгласами: «да здравствует Гент и Свобода»! 
«Всеобщее избирательное право»! «Годовой парламент»! 
«Долой хлебные законы» Г За участие в этой демонстрации 
(она собрала свыше 80 тысяч человек) Гент^ыл приговорен 
к 2 годам тюрьмы, которые и отбыл. Выйдя из тюрьмы, Гент 
не изменил своих убеждений и попрежнему боролся за ре
форму парламента, требуя политических прав и для рабочих. 
Впоследствии, з февраля 1831 г., в палате гневно прозвучала 
его бичующая речь по поводу проекта билля об избиратель
ной реформе. Он напомнил членам палаты убийство рабо
чих в Петерлоо, назвав его кровавой бойней. Депутаты преры
вали речь Гента смехом. Между тем он всячески старался 
убедить своих слушателей в том, что не признает другой так
тики, кроме тактики мирного воздействия на парламент: 
«Я — далеко идущий радикал, но пусть высокочтимые и уче
ные джентльмены докажут, что я когда-либо предлагал ата
ковать привилегии короны, хотя я довольно часто протесто
вал против экстравагантности королевской семьи и дурного 
управления этого дома, который привел учреждения страны 
к позору». Гент был умеренным республиканттем. Он был 
одним из тех, кто поддержал в 1817 г. знаменитый поход го
лодающих углекопов Бильстона и ткачей Манчестера в ре
зиденцию принца-регента в Чарльстон-Хауз в Лондоне, полу
чивший название марша или похода «бланкетников», т. е. 
«одеяльщиков» (ввиду дальности похода, демонстранты несли 
с  собой одеяла). Власти были перепуганы. «Хабеас К о р п у с  
Акт» был отменен, а вожди похода — брошены в тюрьму. 
«Блвдкетнивд» шли на Лондон с требованием рабочего зако-



нодательства и парламентской реформы как «великой пана
цеи» от нищеты и бесправия.

Гент поддерживал женское общество борьбы за реформу. 
Это общество выпустило в Бэкборне обращение к женам и до
черям рабочих, призывая их организовать «общества сестер», 
которые должны внушать подрастающему поколению «глу
бокую ненависть к тиранническим правителям». Гент поль
зовался такой популярностью, что некоторые наиболее горя
чие из его сторонников метили его даже в президенты буду
щей Английской республики.

Другим кумиром рабочих, ремесленников и мелкой бур
жуазии того времени был Вильям Коббет. Он неоднократно 
выступал в защиту рабочих, в особенности в защиту сельско
хозяйственных рабочих и батраков. Как и Гент, он был ярост
ным поборником избирательной реформы и предоставления 
широких политических прав рабочим. Незадолго до смерти 
Коббета ему был брошен одной буржуазной газетой упрек в 
том, что для него «мерилом общественного благополучия слу
жит обилие пива и сала на столе рабочего». Коббет согла
сился с подобным определением его социальных взглядов и 
писал в своем журнале «Ежедневный Политический Те- 
джистр» (21 февраля 1835 г,): «Прибавьте сюда хлеб, хорошую 
одежду, рубахи для женщин, сапоги, чулки, шапки, стекла 
для окон в жилых помещениях, постели и постельное белье, 
отхожее место в каждом доме, прибавьте все это, и тогда ор
ган прав. Да, все это для меня есть показатель благополучия 
страны. И от глубины души нeнaвижv я либералов, про
граммы которых говорят только о духовных благах, тогда как 
под их властью бедняки уминают от голода и шрцеты».

Вильям Коббет и Ричард Карлайль были страстными бор
цами за свободу, печати и свободу совести.

Тот и другой выступили на защиту.луддитов. И оба попла
тились за это тюрьмой. Поняв роль рабочего класса в деле 
борьбы за политическую реформу, Коббет совершенно порвал 
в 1805 г. с торизмом, в фарватере которого находилась 
основанная им в 1801 г. газета «Еженедельный Политический 
Реджистр». Но в защите луддитов в 1809 — 1812 гг. у Коббета 
еще звучат отдельные торийские нотки. Он-идеализирует ста
рые, патриархальные отношения, борется за сохранение мел
кого производства. Элементы торизма переплетаются у него 
с народническими взглядами. Участь гибнущих под влия
нием аграрного й промышленного переворота крестьян й ре
месленников глубоко захватывает его, и он превращается в 
мелкобуржуазного демократа, равно ненавидящего и ториев и 
вигов, й консерваторов и лйбералрй. Борясь с высоким штем
пельным налогом на газеты, выступая против коррупции по-



чати, Коббет выступает и против высбкйх налогов й за пар
ламентскую реформу. Газета Коббета доходит до рабочих, ре
месленников,. кустарей. Коббет становится популярным, в 
особенности после луддитских процессов, когда он и Ричард 
Карлайль идут в тюрьму за защиту подсудимых.

В 1816 г. Коббет совершает небывалый в истории англий
ской печати акт. Он превращает свою газету в- журнал и этим 
избегает высокого штемпельного сбора, удешевляет свое изда
ние до 2 пенсов, и оно превращается в массовый печатный 
орган с тиражей в 60 000 экземпляров. 15 октября 1816 г. вы
шел первый номер реорганизованного «Политического Реджи- 
стра». В третьем номере (от 2 ноября 1816 г.) Коббет публи
кует обширное обращение к рабочим. В этом обращении он 
возрождает экономические идеи Теллвола и Гарди, — теоре
тика и вождя Корреспондентских обществ, — о том, что труд 
есть источник всех богатств. «Друзья и сограждане! — вос
клицает Коббет. — Какие бы другие воззрения и фантазии 
ни внушали людям высокомерие дворянства, богачей или уче
ных, однако, действительная сила и все рессурсы страны 
имеют и могут иметь своим источником только народный 

. труд». Говоря о. богатствах, накопленных в Англии, он заяв
ляет: «Но все они возникли из труда. Без поденщика и сель
ского батрака не было бы ни одной из этих вещей, без по
мощи их рук вся страна была бы пустыней, едва достойной 
внимания иноземного завоевателя».

Идеология «трудового народа», своеобразного английского на
родничества, находит в Коббете последовательного носителя и 
горячего защитника. Выступая против роста военных расхо
дов, синекур, пенсий дворянам, против огромных налогов и 
снижения размера приходских пособий бедным, Коббет зовет 
однако рабочих «подавить в себе на время свое возмущение» 
и считает необходимым предварительно расследовать «причину 
бедственного положения страны», открыть, чем оно обуслов
лено. Народнические взгляды Коббета не могли, понятно, по
мочь ему открыть действительную причину страданий масс.

Описывая историю борьбы за политическую реформу в Ан
глии со времени французской революции, Коббет решительно 
выступает за реформу парламента. Выступая против олигар
хического правительства и продажного парламента, од гово
рит рабочим: «Дабы эта власть была у них отнята, нужно, 
чтобы палата общин выбиралась народными массами, ибо 
тогда она станет зависимой от желаний нации. Единственным 
лекарством против зла является, следовательно, реформа па
латы об1рин или создание народной палаты. Я, заклинаю, вас 
действовать мирными и законными средствами, но в то же 
время усердно и решительно, пока щель не будет достигнута».
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Итак, борьба за политическую демократию в рамках пар
ламентаризма и конституционализма — такова политика и 
тактика Коббета. В этом он — предшественник чартистской 
партии «моральной силы». Коббет, как и Гент, исходил из 
одного и того же положения: не разрушение, не революция, 
а легальная борьба за восстановление нарушенных прав. Так 
выражался Гент, например, на грандиозном митинге 21 июля 
1819 г., почти накануне манчестерской бойни. Массы держа
лись подчас революционнее своих вождей. На Питерлоо они 
по образцу якобинцев несли на высоком шесте «колпак сво
боды» из красного бархата с лавровой ветвью и надписью 
«Свобода». Демонстранты мечтали о якобинской расправе с 
«тиранами». Они несли два черных флага: на одном была 
изображена окровавленная пика, на другом стояла над- ' 
пись: «Равномерное представительство или смерть». Но
вожди не думали о революции, они ограничивались по ббль- 
шей части декламациями о мирных и законных методах 
борьбы.

Ни Генх, ни Коббет не думали призывать рабочие массы 
Англии ответить решительной борьбой па расстрел в Манче
стере. Все свелось к  митингам с платоническим протестом 
против резни на Питерлоо. Демократическая, газета «Прен- 
тайс» писала по этому поводу: «Одиннадцать человек убито, 
600 ранены, 60 000 унесли о собою домой воспоминание об 
этом ужасном дне; бедность и нищета в каждом коттедже; 
тяжкие бедствия, не без основания приписываемые непомер
ным налогам и закону, воспрещающему ввоз хлеба. Й не
ужели все понесенные обиды не будут отомщены? Неужели 
не будет дан ответ кинжалом на жестокое и бесстыдное напа
дение мечом? Нет, население Ланкашира верит в справедли
вое применение закона. Его рабочий люд, грубый по внеш
ности и в речах, но обладающий острым умом и большою до
лею того благородства, которым отличается англосаксонская 
«раса, никогда не согласится на низкое убийство. Он верит в 
свои принципы и более надеется на нравственную силу, чем 
на физическую. Жители Ланкашира не - станут добиваться 
реформы путем ужасов кровавой революции».

И июля 1822 г. в ратуше города Мэдстона . (в графстве 
Кент) под руководством вигов состоялся 10-тысячный митинг, 
посвященный «нуждам земледельческого населения». Перед 
голосованием резолюции о петиции попросил слова Коббет,

. неожиданно появившийся на митинге. Он предложил внести 
в петицию пункт об уменьшении национального долга и обви
нял вигов в сохранении «гнилых местечек» (т, е. старой из
бирательной системы). Свою речь Коббет закончил словами: 
«Наступило время заговорить с вами иным языком и вы его
т



услышите из моих уст! Пожертвуйте, не терял времени, 
своими бургами (гнилыми местечками — Г. Б.) или готовь
тесь пожертвовать своими поместьями и состоянием». По
правка Коббета, вопреки сопротивлению вигов, была принята 
подавляющим большинством.

Коббета называли «вождем якобинской партии». Эта 
кличка не соответствовала действительности. Мелкобуржуаз
ный радикал, представлявший собой по существу левый 
фланг либералов, — вот кем на деле был Коббет. И тем не ме
нее он сыграл огромную роль в поднятии политического со
знания рабочих. Маркс и Энгельс были очень высокого мне
ния о политических памфлетах Коббета. Но одновременно 
они отмечали и противоречия, присущие Коббету. Говоря об 
историке Томасе Карлейле и отмечая в его писаниях наличие 
«неисторического апофеоза средневековья», Энгельс доба
вляет, что «неисторический апофеоз средневековья» встре
чается и у Коббета и даже у «одной части чартистов» (Маркс 
и Энгельс, т. VIII, стр. 281). С своей стороны, Марко говорит* 
что Коббет «искал народную свободу скорее в прошлом, чем 
в настоящем» (т. IX, стр. 354).

Зато стиль политических памфлетов Коббета, его манеру 
письма Маркс и Энгельс ценили очень высоко.

В письме к Энгельсу от 26 апреля 1856 г. Маркс сообщает, 
что он посылает ему статью о герцоге Йоркском, предназна
ченную для газеты чартиста Джонса, и добавляет: «Я подра
жаю* в ней, худо ли, хорошо ли, манере старого Коббета» 
(т. XXII, стр. 139).

Для понимания политической деятельности и социальных 
воззрений Коббета крайне важна следующая характеристика, 
данная ему Марксом в «Нью-йоркской Трибуне» от 22 июля 
1853 г. (статья «Борьба вокруг билля о десятичасовом рабо
чем дне»).

«Вильям Коббет — писал здесь Маркс — был талантливей
шим представителем или вернее «созидателем» старого ан
глийского радикализма. Он первый разоблачил тДйну наслед
ственной борьбы вигов и ториев, сорвал маску либерализма 
с паразитической олигархии вигов, боролся с крупным земле
владением во всех его формах, осмеял лицемерную алчность 
государственной церкви и атаковал финансовую плутокра
тию.

Он выставил все политические требования, которые были 
впоследствии объединены в народной хартии.

Но в его формулировке это была скорее политическая хар
тия мелкой промышленной буржуазии, чем промышленного 
пролетариата. Плебей по своим инстинктам и симпатиям, он 
умом редко поднимался над горизонтом мелко-буржуазной
9 Г. Быков — 2#25



реформы. И только в 1834 г., после издания нового закона о 
бедных, Вильям: Коббет начал догадываться, что существо
вание крупной промышленной буржуазии так же вредно для 
масс, как и существование крупных землевладельцев, банки
ров, держателей государственных займов и государственной 
церкви. Если Вильям Коббет предвосхищал таким образом, 
с одной стороны, современный чартизм, то, с другой стороны, 
и в еще гораздо большей мере, он был закоренелым Джоном 
Буллем. Он был одновременно и самым консервативным и са
мым радикальным человеком в Великобритании — чистейшим 
воплощением старой Англии и наиболее смелым родоначаль
ником молодой Англии. Он считал, что упадок Англии начи- 
наЛется с эпохи реформации, а последующая прострация 
английского народа— со времени так называемой славной 
революции 1688 г. Революция была для него поэтому не пере
ходом к новому, а  возвратом к  старому, не созданием новой 
жизни, а  восстановлением «доброго старого времени».

Глубокие перемены, сопровождающие разложение старого 
английского общества с XVIII века, поразили его воображе
ние и наполнили горечью его сердце. Но, если он видел след
ствия, он не понимал причины, не понимал тех новых со
циальных сил, которые делают свое дело.

Отсюда тот удивительный факт, что Вильям Коббет, быв
ший инстинктивным защитником народных масс против по
сягательства буржуазии, считался другими и сам считал 
себя борцом за интересы промышленной буржуазии против 
наследственной аристократии. Как писатель, он остается не 
превзойденным» (т. IX, стр. 178—179).

Наиболее полно свою социально-экономическую программу 
Коббет изложил 3 января 1823 г. на шеститысячном митинге 
в графстве Норфольк. На этом митинге, на котором виги хо
тели привлечь фермерство на свою сторону. Коббет внес свой 
проект петиции. Проект выдвигал требование* коренной ре
формы парламента. Реформированный парламент должен был 
пустить в продажу часть государственных имуществ (церков
ных и коронных) для ликвидации национального долга. Да
лее, петиция Коббета требовала уменьшения численного со
става армии, полного уничтожения всех пенсий, наград и жа
лований, неоправданных действительными заслугами перед 
страной, равномерного распределения бремени национального 
долга. Коббет предлагал просить Палату издать закон о при
остановке на один год всех взысканий ренты, всех процессов 
о неуплате десятинного сбора, а также по всякого рода за
кладным и другим контрактам, касающимся домов или зе
мель, наконец, отменить все налоги на муку, хмель, кожу, 
мыло и свечи. Петиция заверяла палату, что петиционеры,
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«благоговейно чтут коститудию своих предков, что они не 
стремятся к перемене формы правления и всем сердцем упо
вают, что эта конституция перейдет к их детям, но что они 
твердо убеждены в том, что, если только настоящие бедствия 
не будут немедленно остановлены и бесповоротно искоренены, 
то наступит потрясение, при котором все это древнее и по
чтенное здание рассыпется в прах».

Здесь — весь Коббет, наивно убеждающий парламент со
гласиться на реформу и запугивающий его призраком рево
люции, которой он, Коббет, боялся и сам. Петиция Коббета 
была принята митингом и передана парламенту. Надо ли до
бавлять, что она была отклонена.

В 1816 г. Кобетт призывает луддитов отказаться от фабрич
ного террора. Выпущенное им при этом воззвание — открытое 
письмо к ноттингемским луддитам — представляет большой 
интерес. «В такое время, — писал Коббет, — когда дело сво
боды делает значительные успехи, радеющие сердца ее дру
зей и наполняющие страхом сердца ее врагов; когда стано
вится очевидным, что эти успехи должны привести к счастью 
нашей страны, к устранению ее бедственного положения и 
деградации; когда становится наконец очевидным, что поме
шать достижению этой славной цели можем только мы сами, 
если вместо чуткого внимания голосу разума, мы поддадимся 
слепым страстям, — в такое время, говорю я, можно только с 
болью в душе думать о деяниях, совершаемых в Ноттингеме». 
Виноваты не машины, доказывает Коббет, виновато плохое 
политическое устройство, отсутствие избирательных прав у 
народа.

В 1830-—1831 гг. Коббет выступает в пользу с.-х. рабочих, 
поднявших восстание, известное под названием «Свинга». 
Еще раньше, в 1826 г., престарелый демократ приступает к 
изданию новой газеты «Друг бедняка», ставя своей целью 
«защиту тех, которые действительно выполняют всю работу 
нации». Вышло всего три номера этой газеты. В 1832 г., после 
избирательной реформы, Коббет проходит в парламент от 
округа Олъдгем. Три года спустя его не стало. Разоренный 
судебными преследованиями, Коббет умер в бедноте. Вскоре 
умерла и его газета. Вместе с Коббетом сходил со сцены тот 
класс, который он защищал больше* всего и прежде всего, — 
экспроприируемое крестьянство. '

Наряду с Гентом и Коббетом, необходимо остановиться на 
Ричарде Карлайле, левом демократе и свободомыслящем. 
Сын сапожника, он был в начале рабочим-подмаетерьем, 
жестянником. В 1813 г., под влиянием ужасающей нищеты 
рабочих масс и чтения «Права человека» Томаса Пэн^ Ри
чард Карлайль становится убежденным борцом за парлайент- 
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скую реформу, демократом и республиканцем. С 1817 г. он 
становится книгопродавцем, издает и распространяет в ко
личестве 25 тысяч экземпляров революционную драму Соути 
«Уот Тайлор», написанную последним в 1794 г. В 1818 г. 
Карлайль издает собрание сочинений Т. Пэна и. попадает под 
суд за атеизм и богохульство. Вместе с Гентом он был участ
ником демонстрации на Питерлоо 16 августа 1819 г.

Ричард Карлайль беспрерывно подвергается тюремному 
заключению. Его жена, сестра, приказчик его книжной лавки 
также знакомятся с тюрьмой. Карлайль выступает против па
лочного режима в армии, разоблачает избиения солдат офи
церами и за «оскорбление армии» вновь идет в тюрьму. Не
укротимый революционер, он не сдается. О 1818 г. и вплоть 
до 1825 г. он почти не выходит из тюрьмы. Из тюрьмы он пи
шет свои статьи для газеты «Республиканец». В 1830— 
1831 г., одновременно о Коббетом, он выступает в защиту 
«свингов» и за! это снова оказывается в тюрьме.

Этот поборник свободы совести и слова оставил большой 
след созданием в 1830 г. дискуссионного клуба «Ротонда» в 
Блэкфайре, в восточном центре Лондона. По имени этого 
клуба образовалась своеобразная политическая организация 
«Ротондастов», боровшихся за избирательную реформу в 
1830—1832 гг. Из этой среды выйдут и многие видные чар
тисты.

В 1830 г. Ричард Карлайль отказался уплатить церковный 
налог и выставил в окнах своего дома три деревянных фи-, 
гуры — епископа, чорта и судебного пристава. Вокруг дома 
Карлайля стал собираться целый митинг. За такое «богохуль
ство» Карлайля сажают на три года в тюрьму. В общей слож
ности он просидел в тюрьме 9 лет и 4 месяца. Он умер в 
1843 г. К чартизму он не примкнул, хотя его клуб «Ротонда» 
и сыграл значительную роль в деле формирования будущих 
кадров чартистских вождей.

Годы 1816—1832 пестрят в Англии судебными процессами 
борцов за политическую реформу. С 18 апреля по 17 июня 
1817 г. происходил суд над группой, связанной со спенсиа- 
низмом и возглавляемой Артуром Тистльвудом. Тистльвуд и 
его товарищи обвинялись в том, что л ноября 1816 г. пыта
лись в Мидльсексе «развратить солдат», приобрести у них 
большое количество оружия, пороха, амуниции, сабель и пи
столетов и подготовить восстаний Джемс Ватсон старший 
(хирург), Джемс Ватсон младший, Томас Престон, Джон Ху-
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nepi и сам Тистльвуд за недостаткам улик были оправданы. 
Впоследствии мы найдем некоторых из них в чартистском 
движении. Тистльвуд все же попал на виселицу, вместе с че
тырьмя товарищами, по делу о «заговоре на Каю-Стрит» 
(1 мая 1820 г.). Па эшафоте они держались очень муже
ственно.

16—18 октября 1817 г. разбиралось дело о знаменитом 
«Ноттингемском капитане» луддитов, Джеремии Брандретсе 
(он же Джон Кук) по обвинению в «открытой войне и восста
нии против короля». Джон Вейдман, Вильям Торнер, Джозеф 
Торнер (Торнер — манчестерец), Исаак Лэднам старший, 
Исаак Лэднам младший, Самуэль Лэднам, Вильям Лэднам, 
Самуэль Хунт, Эдвард Торнер и Роберт Торнер устроили под 
руководством Брандретса в Ноттингеме и в Дербишире, а 
также в окрестных деревнях тайные собрания для организа
ции похода на Ноттингэм. Собрания происходили в деревнях 
Пентридж, Соутвингсфильд, Альфретон, Суанбук, Крик и 
Хипер. Заговорщики двинулись к фабрике Лангли. В Ноттин- 
гэме их встретили милиция и кавалерия. Они были рассеяны 
и разбежались, побросав оружие и пики. Брандретсу обвине
ние приписывает слова: «Мы идем теперь с целью револю
ции». Суд приговорил к смерти Брандретса, В. Торнера и 
Исаака Лэднама младшего. 7 ноября 1818 года они были по
вешены. 11 других подсудимых были приговорены к пожиз
ненной каторге, трое — к 14-летней каторге. Одному подсуди
мому каторга была заменена двумя годами тюремного заклю
чения, трое были приговорены к 6 месяцам тюрьмы.

5—7 марта 1817 г. в Эдинбурге (Шотландия) судились по 
обвинению в мятеже ткач, бывший солдат, а потом сержант 
милиции — Александр Мак-Ларен и торговец Тоуас Бэйд. 
Обвинение основывалось на следующих фактах. В ноябре и 
в декабре 1816 г., а также в январе 1817 г. в окрестностях 
Килмарнока, в Дип-парке, происходили митинги, преимуще
ственно рабочих. На митинге 7 декабря 1816 г. Александр 
Мак-Ларен произнес большую политическую речь:

«Наши страдания — говорил он — нестерпимы, мы демон
стрируем, чтобы показать, что они не являются временными 
и случайными при переходе от войны к миру. Они очевидны 
для всех, хотя не все имеют мужество открыто признать это. 
Факт тот, что нами управляют люди алчные, жадные до 
своего собственного обогащения и развлечения. Они не забо
тятся об огромной части народа, поскольку они думают 
только о своих проклятых намерениях. Если вы убеждены в 
этом, мои соотечественники, я хотел бы поставить перед вами 
вопрос — неужели вы настолько выродились, чтобы сносить 
нечто подобное. Мы, чьи предки положили предел всезахва
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тывающей власти римлян, мы, чьи предки на незабываемых 
полях Баннкборга сказали могущественному Эдуарду и его 
наимогущественной армии, когда-либо шагавшей по Британ
ской почве: «До сих пор ты можешь итти, но ни шагу 
дальше», мы, говорю я, чьи предки разбили усилия и по
пытки чужеземной, иностранной тирании поработить нашу 
возлюбленную страну, — неужели мы безропотно допустим 
теперь подлую и низкую олигархию кормить своих развра
щенных гадов на нашем горбе, как они бы этого хотели? Нет, 
мои соотечественники! Положим нашу петицию к подножию 
трона, на котором восседает наш августейший государь, чья 
милосердная душа побудит его выслушать вопли своего на
рода, что он и обязан делать по законам своей страны. Но» 
если он будет столь безумным, что останется глух к  его пети
ции, он потеряет право на его верноподданство».

Эту свою революционную речь Александр Мак-Ларен пе
редал Хю-Крауфорду в форме манускрипта. Том Бэйд издал 
ее. Мак-Ларен заявлял, что палата общин подкуплена, что 
она не является больше палатой общин. Он протестовал про
тив увеличения военных расходов. Мак-Ларен спрашивал г 
«Почему Палата объявила войну не только против француз
ской нации, но и против друзей свободы у себя дома?» Оба 
подсудимых были признаны виновными и приговорены к тю
ремному заключению на 6 месяцев и к залогу на три года за 
поведение.

16—17 марта 1820 г. слушалось дело о демонстрации в Пи- 
терлоо. По этому делу судились, десять человек — Джозеф 
Джонсон, Джон Таккер-Сакстон, Джемс Мурхауз, Джозеф 
Хилл, Самуэль Бамфорд, Роберт Джонее, Б. Свифт и Роберт 
Уальд. Генри Гент был приговорен к 2 годам и 6 месяцам' 
тюрьмы и к  уплате 1000 фунт. ст. в обеспечение залога на. 
5 лет за поведение. Бамфорд и Джонсон получили по одному 
году тюрьмы и должны были внести по 200 ф. ст. залога.

1 апреля того же года-судились 8 человек за призыв на
рода вооружаться и итти на митинг 15 ноября 1819 г. около? 
Борили (Ланкастер). Несмотря на категорическое отрицание 
всеми обвиняемыми своего участия в созыве митинга, 
Джордж Дюхорст, Джон Найт, Натан Броадхорст, Джон 
Адамсон,. Вильям Флетчер и Джон Борн были приговорены 
от 12 месяцев до 2 лет тюрьмы каждый. Двое были оправ
даны — Дж. Моррис и Джон Нольс.

В Варвике 3—4 августа 1821 г. происходил суд над Джор
джем Эдмоне, Чарльзом Маддокс, Джоном Картрайтом, Тома
сом Джонатаном, Вуллер и Вильямом Тритхедом-Люнс — по 
обвинению в участии в митинге 12 июля 1818 г. в пользу до
пущения представителей от Бирмингама в Палату общин.
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Эдмондс получил 9 месяцев тюрьмы, Маддокс— 18 месяцев*
Вулер— 15 месяцев, Картрайт— 100 ф. ст. штрафа.* **

Со второй половины 20-х годов начинается новая волна ми
тингов в городах и деревнях, митингов, посвященных кризису 
и борьбе за реформу.

В 1829 г. на политической сцене появляется «Всеобщий 
союз рабочих прядильщиков» во главе с Дж. Догерти, 
В 1830 г. возникает «Национальный Союз рабочйх классов», 
иначе — «Национальная Ассоциация Труда». В 1831 г. он 
имел уже 100 тыс. членов и 150 отделений. Секретарем этой 
ассоциации был В. Ловетт, лондонский ремесленник, бывший 
оуэнист и будущий вождь партии «моральной силы» в чар
тизме. Другими руководящими деятелями «Национального 
Союза» были Генри Гетерингтон (1792—̂ 1840), Кляйвс, Пат- 
сон, Винсент, В. Бенбоу и О’Брайен, все будущие видные 
чартисты. Многие из них находились под влиянием Оуэна, 
Каждые 30—40 членов Союза имели своего руководителя. Ор
ганом Союза был «Пур Ман’с Гардиан» («Защитник бедняка»), 
выходивший под редакцией Гетерингтона. Кроме того, Союз 
издавал «Политические письма» и журнал «Республиканец»; 
в Манчестере выходил: «Войс оф дэи пишпь» .(«Голос На
рода»). Ассоциация стала политической организацией рабо
чих и ремесленников с собственной платформой. В «Пур 
Ман’с Гардиан» от 1 октября 1831 г. Гетерингтон писал об 
экономическом и политическом кризисе в Англии, обострив
шемся под влиянием революци 1830 г. во Франции: «Дей
ствительно, слишком долгой нуждою и гнетом рабочий народ 
доведен до самого отчаянного положения и, говоря полити
чески, он смертельно болен. Его болезнь очень опасна. Эта 
болезнь подлой бедности, рабского униоюения есть резуль
тат скверной системы собственности и, следовательно ,̂ совер
шенно противоположна той, которую когда бы то ни было изу
чали и лечили доктора-лорды и доктора-богачи, сами собствен
ники-монополисты. Она может быть излечена только ради
кальным врачем, который) живет среди ее жертв и ставит себе 
в обязанность изучение этой болезни, как и заботу об этих 
больных. Всеобщее избирательное право, тайная баллотировка; 
уничтожение каких бы то ни было имущественных ограниче
ний, ценза или правоспособности — вот необходимые нам ле  ̂
карства. Во всяком случае, наша обязанность протестовать 
против такой партийной и призрачной меры, как «реформа», и 
честно дать вам знать, что народ никоим образом не относится 
к  ней благоприятно, что он не видит в ней удовлетворения ни' 
одного из своих законных требований, что он никогда и ничем 

/не будет удовлетворен, йак только установлением законода-
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тельного учреждения, основанного на принципе равных прав 
и равных обязанностей. Народ требует своих прав, всех своих 
прав, и ничего больше, как своих прав».

В момент правительственных попыток остановить назре
вавший революционный кризис путем куцой избирательной 
реформы, предложенной вигами, передовые рабочие разобла
чали маневры своего классового врага и боролись под руко
водством «Национальной Ассоциации Труда» за неурезан
ные лозунги всеобщего, прямого, тайного и равного избира
тельного права, лозунги, которые станут платформой позд
нейшего чартизма. С 1831 г. представители рабочих начинают 
и сами выступать на митингах, посвященных проекту нового 
билля о реформе. Так например, Джон Фрост — будущий 
чартист — выступал 30 мая 1831 г. на большом рабочем ми
тинге под открытым небом в Ваун Фэйер-за-Мартсиром в 
пользу годового парламента, всеобщего и тайного избиратель* 
яого права. 14 сентября 1831 г., выступая в Ньюпорте, он за
явил: «Интересы управляющих и управляемых противопо
ложны друг другу, они находятся в состоянии такой борьбы — 
с одной стороны, чтобы удержать власть, с другой, — чтобы 
сохранить свободу, — что я не вижу, чтобы в стране мог на
ступить мир в течение ряда лет».’

В 1836 г. образовалась «Лондонская Рабочая Ассоциация», 
а  Джон Фрост становится разъездным агитатором, пропаган
дистом и организатором чартистов в Уэльсе. «Национальная 
Ассоциация Труда» (иначе — «Национальный Союз Рабочих 
Классов») сыграла огромную роль в деле подготовки чар
тистской партии. «

В 1831 г. в Бирмингаме буржуазный радикал Атвуд осно
вывает «Политическую Ассоциацию» для борьбы за реформу 
избирательной системы. Ассоциация развернула агитацион
ную кампанию по стране, зазывая рабочих в свои ряды.

31 октября в Лондоне, в Линкольне-ин-Фельдс, состоялся 
митинг писателей и домовладельцев, созванный с целью орга
низации политического союза. Председательствовал радикал 
Френсис Бердетт. От рабочих выступил В. Ловетт. Обращаясь 
к агентам бирмингамских радикалов, Ловетт сказал: «Прежде 
всего, он желал бы спросить у средних классов (так тогда на
зывали в Англии буржуазию — Г. Б.), добиваются ли они 
чего-нибудь, кроме порабощения рабочего класса и превраще
ния его в слепое орудие своих целей. Бесполезно проповеды- 
вать терпение голодающему народу: если бы средние классы 
были вполне искренни, они прежде всего позаботились бы о 
том, чтобы одеть и накормить рабочих». Ловетт был встречен 
враждебно, его речь заглушалась протестующими криками 
буржуа.
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Митинг постановил образовать «Союз не рабочих и не 
средних классов, а всех сторонников реформы, всей массы 
многомиллионного народа». «Национальный политический 
союз, — гласила резолюция, — есть прежде всего союз всего 
народа и представляет первый случай в истории страны, 
когда вся нация соединилась воедино во имя защиты общего 
дела. Союз учреждается для достижения полного, свободного 
и действительного представительства средних и рабочих 
классов в палате общин парламента». Союз учреждался «для 
охранения интересов и улучшения материальных условий 
промышленных и рабочих классов». Буржуазные радикалы 
учли опасность образования самостоятельной политической 
организации пролетариата и повели борьбу за руководство 
рабочими. Фрэнсис Плэс (1771—1854) прямо заявил, что «На
циональный политический союз» спас страну «от страшной 
катастрофы, когда народ не знал, что делать».

Программой «Национального союза рабочих классов» было 
всеобщее избирательное право, закрытая баллотировка, годо
вой парламент, отмена всех наследственных привилегий. Ло
ветт, Гетерингтон и Бронтер О’Брайен уже осознавали нали
чие антагонизма между средними классами и рабочими. От 
оуэнизма их отделяло признание политической борьбы. 
В «Пур Ман’с Гардиан» от 14 декабря 1831 г. Гегерингтон пи
сал: «Противники господина Оуэна думают, чтО его взгляды 
на общество слишком утопичны, чтобы быть осуществлен
ными. Как-раз наоборот: они совершенно практичны и по
лезны, если только народ располагает необходимой властью 
для этого. Только тогда, когда народ будет пользоваться рав
ными правами, следовательно, и равными _ законами, лишь 
тогда, но не ранее, будет дана возможность продемонстриро
вать преимущества взглядов господина Оуэна. Но пытаться 
при современном политическом порядке и до того, как рабо
чий класс политически освободится, хотя бы частично осу
ществить филантропические планы господина Оуэна — это 
значит просто впрягать повозку впереди лошади, и это должно 
окончиться плачевной неудачей».

Попытка радикалов вроде Атвуда й Фрэнсиса Плэса пере
тянуть рабочих в «Национальный политический союз» 
наткнулась на решительное сопротивление «Национального 
союза рабочих классов». Буржуазные радикалы пытались 
вырвать реформу путем словесного запугивания вигов ужа
сами революции. В статье от 1 ноября 1831 г. «Защитник 
бедняка» отозвался на эту тактику следующим обращением 
к палате лордов: «Угрозы революции произносятся средним 
сословием и мелкими хозяйчиками, чтобы добиться вашего 
согласия на билль. Не бойтесь этого. Те, которые угрожают
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насильственной революцией, не только не в состоянии ее со
вершить, но, несмотря на свое хвастовство, сами боятся ее. 
Ибо эти люди знают, что такая революция может быть совер
шена только бедными и презренными миллионами, которые, 
если они однажды будут приведены в движение, могут ис
пользовать дело столько же в своих собственных интересах, 
-сколько в интересах подстрекателей, так что последние не 
только' попадут в менее благоприятное положение, чем сей
час, но и их священное право собственности будет находиться 
под угрозой. Будьте уверены, что насильственная револю
ц и я — для них величайший ужас, и если нищие миллионы 
однажды будут вынуждены прибегнуть к подобному оружию, 
то эти люди будут бороться с ними так же решительно, как 
и вы сами. В подобном случае помощь вам обеспечена соли- 
дарностъю собственников».

Это разоблачение тактики буржуазных радикалов, делаю
щее честь сознательности некоторых лидеров «Национального 
союза рабочих классов», не сопровождалось однако призна
нием необходимости насильственных методов борьбы, револю
ции. Квалифицированные ремесленники, ставшие во главе 
Союза, отрицательно относились к революции. Идея блока с 
радикалами была им гораздо ближе. Устав Союза, принятый 
25 мая 1831 г., состоял из вводной части якобинской консти
туции 1793 г., но включал и большинство пунктов устава 
'«Бирмингамского политического союза». Это свидетельствует 
о значительном влиянии буржуазного радикализма на рабо
чие массы. Когда цозник вопрос о выборах президиума и один 
рабочий предложил выбирать только рабочих, зарабатываю
щих себе средства собственным трудом, Уорден и Гетеринг- 
тон высказались против этого предложения. Они заявили, что 
не надо проводить классовые различия, ибо важна дескать 
не профессия человека, а его преданность принципам, его 
деятельность. Вот где следует искать корни соглашательства 
б у д у щ и х  вождей правого крыла чартистов — ловеттистов.

Увлечение кооперативными предприятиями, игнорирование 
профсоюзной работы, увлечение парламентской реформой 
встревожили революционную оппозицию внутри Союза. Не
кий рабочий в статье/ помещенной в «Пур Ман’с Гардиан», 
подверг резкой критике политику и тактику Гетерингтона. 
Возражая против увлечения проектом билля о реформе, вне
сенного лордом Греем, анонимный автор писал (29 апреля 
1831 г.): «Говорить в какой бы то ни было форме о том, что 
для народа полезно быть представленным лицами из нерабо
чих классов, есть чистейшая бессмыслица. Только тогда, 
когда нижняя палата будет наполнена рабочими, народ бу
дет представлен .... Следовательно, если представители и пред
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ставляемые принадлежат к различным классам, или имеют 
противоположные интересы, то представительство есть жал
кая комедия, и кто скрывает это от народа, тот либо идиот, 
либо обманщик... Рабочий народ должен денно и нощно ста
раться о том, чтобы получить законодательное собрание, где 
он будет решающим фактором и при посредстве которого он 
сумеет бороться с жадностью капитала и прибыли. Предло
женная резолюция, что в президиум должны быть выбираемы 
только рабочие, обнимала целые томы; она свидетельствовала 
о том, что народ хочет взять защиту своих интересов в соб
ственные руки. Эта демонстрация была сведена на-нет вами 
(Гетерингтоном — Г. Б.). Лучше всего было бы, если б вы и 
Уорден вышли из президиума, как это должен бы сделать 
и всякий другой, кто не работает на предпринимателя, или 
кто не простой рабочий... Посещайте их собрания, прида
вайте им бодрости в их работе, но в то же время научите их 
быть самостоятельными».

Анонимный автор был прав в одном: отсутствие четких 
принципов классовой организации приводило к капитуляции 
трудящихся перед буржуазным радикализмом, к политике 
компромиссов и классового сотрудничества. Даже старый 
спенсианец Аллен Давенпорт (1775 — 1846) был увлечен этой 
волной парламентских иллюзий, вызванной внесением в пар
ламент билля о реформе. На страницах «Пур Ман’с Гардиан» 
он объявил билль лорда Росселя «началом легальной револю
ции». Но именно на почве легализма и стояли Гетерингтон, 
Уорден, Ловетт.

Говоря о сильных сторонах «Национального союза рабочих 
классов», отметим, что ему не было чуждо сознание между
народной солидарности трудящихся. Так, в 1831 г. Союз 

отпраздновал годовщину революции во Франции и польское 
восстание. Борьба революционных и оппортунистических эле
ментов внутри Национального союза показывает, что рабочая 
масса далеко не вся разделяла тактику «легальной рево
люции».

t
| *  *

*

Восстание в Бристоле 29 — 30 октября 1831 г. — лучшее 
тому доказательство. Но для понимания причин этого восста
ния необходимо хотя бы вкратце познакомиться с ходом об
суждения в палате общин проекта билля о реформе. Обсу
ждение началось 3 февраля 1831 г. Герцог Ньюкэстльский и 
маркиз Лондондерри жаловались палате лордов, что они под
верглись атаке бунтующей толпы. Обсуждение билля было 
перенесено на 1 марта. Между тем «Бирмингамский полити
ческий союз» организовал 7 мая в Бирминтаме митинг под-
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держки билля. На митинге присутствовало 15 000 человек. 
Второе чтение билля в палате общин началось 23 марта. 
303 голоса были поданы за билль и 302 против. 22 апреля пар
ламент отсрочил свои заседания, а 23-го он был распущен. 
Билль, задержанный парламентским комитетом, потерпел по
ражение. С роспуском парламента вспыхнула острая избира
тельная борьба между сторонниками и противниками билля. 
14 июня собрался новый парламент. 8 июля билль прошел 
во втором чтении — 367 голосами против 231. После этого 
билль прошел через парламентский комитет. 21 сентября он 
был окончательно принят палатой общин — 345 голосами 
против 236. Дело было теперь за палатой лордов. Страна была 
охвачена острым политическим возбуждением, з октября 
1831 г., в день прохождения билля во втором чтении в палате 
лордов, бирмингамские радикалы собрали митинг с участием 
150 000 человек. Лорды оставались однако глухи и слепы. 
8 октября, 199 голосами против 158, они отвергли и без того 
куцый билль о реформе. Политический кризис явно перера
стал в кризис революционный. «Билль или баррикадыЬ> — 
стало звучать на некоторых митингах. Даже «Таймс», в но
мере от 10 октября 1831 г., был вынужден писать о «справед
ливом негодовании» народа. Ввиду огромного политического 
возбуждения в стране, 20 октября парламент отсрочил свод 
сессию до 22 ноября. В тот же день состоялись митинги в 
Манчестере (50 тысяч человек), Бирмингаме и Эдинбурге (по 
20 тысяч). Бирмингамские радикалы поспешили выпустить 
воззвание, в котором уверяли рабочих, что «без пролития 
крови, без анархии, без нарушения закона» Англия совершит 
«одну их самых замечательных реформ, известных в истории 
человечества».

Бирмингамцам вторил Сэведж, сторонник политических 
нрав для рабочих. Он обращался к массам с советом «исчер
пать все конституционные меры, находящиеся в их власти, 
прежде чем прибегнуть к физической силе для восстановле
ния своих прав». Но массы были настроены далеко не так 
мирно, как того хотелось бы и либералам и радикалам. 
12 октября 1831 г. в Лондоне состоялась 60-тысячная дёмон- 
страция с участием делегатов от всех приходов столицы. Де
монстранты направились к Сент-Джемсу (резиденции короля) 
с намерением представить ему адрес. Аудиенции они не до
бились, их направили к либералу Юму, который и предста
вил адрес королю. Но подачей адресов дело не ограничилось. 
Дома двух крайних реакционеров, герцога Веллингтона и 
маркиза Бристольского, подверглись нападению толпы, в них 
были разбиты окна. В разных частях столицы шли стычки о 
полицией. Герцог Камберленд был стащен с лошади при воз- 
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вращении из палаты лордов, полиция едва спасла его. Мар
киз Лондондерри подвергся вторично нападению толпы и был 
ранен брошенным в него камнем. В Дерби вспыхнули серьез
ные беспорядки и всю ночь звонили церковные колокола; шла 
уличная борьба между сторонниками и противниками ре
формы. Несколько мятежников были убиты и ранены при
бывшими для усмирения войсками. В Ноттингэме беспорядка 
и насилия над противниками реформы были еще сильнее, чем 
в Дерби. Замок реакционного герцога Ныокэстльского был 
сожжен до основания. Сожжен был также замок Кольвик. 
В Бостоне сожгли фабрику. Атаке мятежников подверглась- 
и тюрьма. Серьезные волнения имели место и в Лоу-Боро. 
Здесь был атакован замок Бельмонта. 12 октября в Бирмин- 
гаме состоялся митинг 150 000 человек под председательством 
Томаса Атвуда. В ноябре и декабре 1831 г. произошло не 
менее 11 поджогов замков и домов реакционных лордов и 
вообще противников реформы. На этом фоне вспыхнули мя
тежи в Ноттингэме и в Бристоле. 29 октября жители Бристоля 
устроили враждебную демонстрацию против члена парламента* 
и городского судьи, противника реформы, сэра Чарльза Уэте- 
реля. Демонстрация превратилась в открытый мятеж. Пов̂  
станцы атаковали полицейские участки. В течение двух дней,. 
29 и 30 октября, город фактически был в руках восставших. 
Они сожгли казначейство, таможню, освободили арестован
ных и сожгли все тюрьмы. Сожжен был и дворец епископа. 
Главную массу восставших составляли углекопы из Китсвуд- 
ских шахт. Присланные войска подавили восстание.

Вслед за восстанием в Бристоле вспыхнули мятежи рабо
чих в Батсе, Ворчестере, Ковентри, Варвике и в ряде других 
городов. Инсургенты сожгли чучело реакционного епископа 
Винчестерского и Зкзетерского. Все эти местные восстания; 
были подавлены. Началась расправа. 2 января 1832 г. спе
циальные суды в Бристоле и Ноттингэме рассмотрели дела 
113 мятежников. Четверо" из них — Дэвис, Кейес, Грегори и 
Клерк — были повешены в Бристоле, трое других — Бекк,, 
Хирсон и Армстронг — в Ноттингэме. Всего было приговорено 
к казни 2’б человек. Один инсургент был приговорен к 14-лет
ней каторге, шестеро — к 7 годам каторги, и  человек были 
присуждены к 2 годам тюр$>мы, 17— к году тюрьмы, 7 — к . 
б месяцам, трое — к 4 месяцам, трое к 3 месяцам и двое- 
к одному месяцу тюрьмы. 22 обвиняемых были оправданы. 
О 25 октября по i ноября 1832 г. разбиралось дело майора 
Бристоля, Чарльза Пинни, обвинявшегося в непринятии необ
ходимых мер во время восстания 29 — 30 октября 1831 г* 
Майор был оправдан.

Между тем 5 декабря 1831 г. вновь собрался парламент.
•иг'



Билль о реформе был снова внесен в палату общин и принят 
•во втором чтении (16 декабря) — 324 голосами против 162. 
Революционное возбуждение народных масс привело к такому 
.увеличению сторонников реформы в парламенте. Приняв 
билль, парламент отсрочил свои заседания до 17 января 
1832 г. 23 марта билль поступил в палату лордов. 9 апреля 
началось чтение билля. Прения шли всю ночь напролет. Пер
вый министр, либерал Грей, говорил несколько часов в за
щиту билля. И только 14 апреля в 7 час. утра палата лордов 
184 голосами против 175 высказалась за второе чтение. 
Угроза нового провала билля о реформе вызвала по всей 
стране новую волну митингов и демонстраций. 24у апреля 
1832 г. в Эдинбурге состоялся митинг 50 000 человек, требо
вавший от лордов принятия билля. 7 мая в Бирмингаме союз 
Атвуда организовал митинг 300 000 человек с двумя стами 
‘Оркестров и 1000 знаменами. «Нет билля, нет налогов», — 
заявляли демонстранты. Атвуд метал громы и молнии в за
щиту проекта Грея, но поры Англии упорно не хотели про
водить билль. Тогда лорд Грей предложил королю назначить 
в палату лордов столько пэров, сторонников реформы, сколько 
необходимо, чтобы создать большинство в пользу реформы. 
Король, по совету реакционеров, отказался однако назначить 
новых пэров. Правительство Грея подало в отставку. Но то 
была последняя оппозиция лордов. Герцог Веллингтон, исходя 
из возбужденного состояния страны, отказался от составления 
министерства, и правительство либерала Грея вернулось к 
.власти. Страх перед революцией заставил отступить даже 
«железного герцога» —* Веллингтона. Сопротивление лордов 
было сломлено. 7 июня 1832 г. билль о реформе был утвер
жден королем, и стал законом. Радикалы ликовали. Атвуд 
•созвал в тот же день митинг в Бирмингаме с участием 
50 000 человек, на котором открыто выражал свою радость 
по поводу того, что Англия избежала «самой ужасной рево-

. ЛЮЦИИ».
При всей своей умеренности избирательная реформа 1832 г. 

сыграла крупную роль. Она показала рабочим всю нереши
тельность буржуазных радикалов, она разоблачила совершен
ный ими обман рабочих. Реформа 1832 г. не давала никаких 
политических прав трудящимся. В апреле 1832 г., накануне, 
принятия билля, в «Пур Мав’с Гардиан» — анонимный автор 
<он подписался — «один из угнетенных») статьи, посвящен
ной борьбе вокруг билля, пророчески писал: «Билль самое 
нелиберальное,1 деспотическое, мерзкое и адское мероприятие, 
которое когда-либо было предложено. Поэтому я заклинаю 
вас, приготовьте себе гробы, если вы имеете средства для этого. 
-Если билль будет проведен, то вас тысячами заморят голо



дом, и ваши трупы, как дохлая падаль, будут выброшены в 
мусорную яму на улицу». Реформированный парламент ока
зался — по выражению О’Брайена — «парламентом барышни
ков». Реформа 1832 г., повысившая удельный вес промышлен
ной буржуазии в правительстве, сопровождалась усилением 
эксплоатации пролетариата.

Велико было разочарование рабочих, когда они узнали о 
содержании билля. Под влиянием этого разочарования «На
циональный союз рабочих классов» выпустил декларацию, 
написанную Вильямом Ловеттом и Дж. Ватсоном. Лозунгом 
декларации было изречение: «Труд есть источник богатства. 
То общество наилучшим образом управляется, где граждане 
не слишком богаты и не слишком бедны». Эту идею мелко
буржуазного уравнительства Ловетт, Ватсон, Гетерингтон 
сделали основой своей социально-экономической программы. 
Исходя из принципов естественного права, декларация тре
бовала восстановления всех естественных прав человека. 
Первый пункт декларации объявлял священной и неприкос
новенной всякую «честно нажитую собственность».

По поводу политических нрав для рабочих декларация 
заявляла: «Мы объявляем эти принципы существенно необхо
димыми для нашей защиты по охране нас как рабочих и един
ственной надежной гарантией обеспечения нам дохода от 
нашего труда и мы никогда не удовлетворимся проведением ’ 
какого-нибудь закона или законов, которые не признают 
прав, перечисленных нами в этой декларации». В специаль
ной резолюции Национальный союз следующим образом опре
делял свою тактику: «Так как наша цель справедлива, то мы 
хотим, чтобы наши действия проводились мирными сред
ствами». И это писалось в период крайнего революционного 
возбуждения, о котором сам Ловетт вспоминал потом, что 
если бы вожди призвали .тогда массы к оружию, этот призыв 
был бы тотчас же подхвачен. Противники революционных 
методов борьбы, преобладавшие среди руководителей Нацио
нального союза, привели своей тактикой к распаду Союза. 
Впоследствии Ловетт объяснял причину распада организации 
увлечением его членов стачечной борьбой. Он и Гетерингтон 
боролись против стачки как метода не только экономической, 
но и политической борьбы. В частности они решительно вы
ступали против тогдашнего теоретика всеобщей стачки, пред
вестника революционного синдикализма — Вильяма Бенбоу.

* ^*
Вильям Бенбоу родился около 1780 г., (год смерти не уста

новлен) в семье сапожника, ставшего впоследствии книгопро
давцем. О молодости его сведений почти не сохранилось.
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В 1817 —-1825 гг. он был владельцем типографии и издате
лем. Печатал дешевые издания английских классиков, в част
ности Байрона. Неоднократно подвергался преследованиям за 
издание и распространение оппозиционной литературы. Ему 
принадлежит памфлет против цензуры, в котором он клеймит 
правительство тиранией и деспотией. Республиканец по убеж
дениям, Бенбоу издавал в 1832 г. в Лондоне журнал «Трибюн 
оф дзи Пипль» («Народная Трибуна»). В 1831 — 1832 гг. он 
был членом «Национального союза рабочих классов» и высту
пал на митингах «Ротонды». В январе 1832 г. Бенбоу опубли
ковал трактат под заглавием — «Великий национальный 
праздник и конгресс производительных классов». В посвяще
нии рабочим он писал: «Жертвы обирательства и товарищи 
по несчастью! Я предлагаю вам план свободы; примите его 
и вы избавите мир от всякого неравенства, нищеты и престу
пления. Мученик за ваше дело, я становлюсь теперь проро
ком вашего освобождения из неволи. Здесь вам указывается 
и вам посвящается план счастья. Вместе с ним я предлагаю 
вам свою жизнь и свое тело, свою душу и свою кровь». По
следние слова не были риторической фразой. Бенбоу пресле
довали, он сидел в тюрьме. В бурные годы 1837 — 1842, в 
центре рабочего движения Ланкашира, он будет проповеды- 
вать рабочим идею всеобщей стачки. Сама по себе идея все
общей стачки уже носилась в умах рабочих. Уже в 1817 г. 
выдвигался подобный лозунг. 1 апреля 1820 г. рабочие Глазго 
(Шотландия) выпустили прокламацию с призывом ко всеоб
щей стачке в Англии, Шотландии и Ирландии. Эта прокла
мация гласила: «В настоящем положении дел и в продолже
нии столь значительной борьбы, мы убедительно просим всех 
остановить' свою работу после этого дня, 1 апреля, и целиком 
послужить восстановлению своих прав и считать обязан
ностью каждого человека не начинать сызнова (работу — Г. В.) 
до тех пор, пока он не будет обладать правами, которые отли
чают свободного человека от раба; только на этих условиях 
давайте свое-согласие на законы, которые им управляют. По 
приказу организации по образованию временного комитета. 
Глазго 1 апреля 1820 г.». На этот призыв к политической 
стачке откликнулись ткачи Глазго и Пэйсли. з апреля заба
стовали углекопы, прядильщики, машиностроители, литей
щики, но все же стачка не была всеобщей.

Вильям Бенбоу теоретически обосновал превращение эко* 
номической забастовки во всеобщую политическую стачку, и 
в этом его величайшая заслуга. Оппортунистическое руковод
ство комитета «Национального союза» в лице Ловетта и Гете- 
рингтона пыталось отговорить Бенбоу от опубликования его 
плана всеобщей стачки. Но он не поддался влиянию правых



вождей и в начале 1832 г. опубликовал свой план, обогатив 
этим самым английское рабочее движение новым, могучим 
оружием классовой борьбы. Впоследствии левое крыло чарти
стов будет поддерживать план всеобщей стачки и попытается 
реализовать его.

Бенбоу стоял за «союз мысли и действия». Его социально- 
экономические взгляды сильно напоминают взгляды Брон- 
тера О’Брайена, будущего чартиста и активного сотрудника 
уже упоминавшейся газеты «Защитник бедняка». Бенбоу пи
сал:

«Труд народных масс — единственный источник богатства, 
но черпает из этого источника только привилегированное 
меньшинство. Народ — источник всей мощи государства, но 
пользуются ею угнетатели народа... Рабочие должны освобо
дить себя сами. Начиная с Уота Тайлора и кончая Тистльву- 
дом, поборники правды, запечатлевшие ее своей кровью, выхо
дили из народа. Но как может народ достигнуть сознания 
этого и солидарности своих действий? Путем провозглашения 
месяца отдыха, путем прекращения работ. Нам говорят, что 
мы страдаем от перепроизводства. Хорошо. Перестанем произ
водить. .. Сосчитаем себя, узнаем, как сильна рабочая армия 
и как малочисленно привилегированное меньшинство. Уже 
один акт прекращения работ массами даст им сознание своей 
мощи, покажет все значение солидарного выступления. Чтобы 

.принести пользу рабочим, месяц отдохновения должен стать 
для рабочих месяцем конгрессов, народным месяцем для со
ставления социального баланса, национальным конвентом, 
чтобы-разбить и обратить в бегство тиранию».

Итак, Бенбоу проектировал всеобщую стачку и созыв на
ционального конвента, как бы предвосхищая этим позднейшие 
конвенты чартистов. Но призывая к созданию местных коми
тетов по организации всеобщей стачки и созыву националь
ного конвента,, Бенбоу недооценивал силу сопротивления бур
жуазии. Он зовет рабрчих запасаться продовольствием на не
делю, хотя стачку предлагает — на месяц. Он глубоко убеж
ден, что «если рабочий класс всей страны будет в течение 
одной только недели един и проникнут сознанием своей цели, 
то успех обеспечен». Развертывая программу деятельности 
будущих народных комитетов и Национального Конвента, 
Бенбоу писал: «Все фонды имущества, которые предназнача
лись первоначально для поддержки народа и были присвоены 
затем различным корпорациям и церковным союзам, должны 
снова получить свое прежнее назначение. Земля и скот при
надлежали первоначально всем. Назначенные нацодом коми
теты должны позаботиться о том, чтобы нынешние владельцы 
вернули бастующим массам часть произведений земли и часть
*/з10 Г. Быков — 2225



скота. А за комитетами должен стоять нравственно крепкий и 
готовый к  действиям народ. Прежде всего массы не должны 
быть чрезмерно щепетильными. Право на стороне народа и на 
его же стороне сила. Цель национального конгресса — преоб
разовать общество сверху до низу путем лучшего распределе
ния богатства, путем равномерного обращения хозяйственных 
благ, дабы привести весь социальный организм в гармониче
ское движение».

В другом месте тот же Бенбоу писал: «Холидэй (священ
ный день — Г. Б.) означает день праздника и наш холидэй 
должен быть днем праздника, безусловно священным... В этот 
день праздника мы издадим законы для всего человечества, 
поставим каждое человеческое существо на надлежащее место. 
Равные права, равные привилегии, равные наслаждения, рав
ный труд, равное уважение, равная доля в продукции: такова 
цель нашего священного месяца». Крайний эгалитаризм и ре
волюционные методы борьбы отталкивали от Бенбоу руководи 

, те лей «Национального союза». Они не допустили напечатания 
в «Защитнике бедняка» его брошюры против тех «кто не ра
ботает». «Кто не работает, — писал здесь Бенбоу, — тот испор
чен, его надо заставить работать, для того чтобы излечить от 
испорченности». Целью «священного месяца» Бенбоу объ
являл обеспечение максимального счастья для всех.

5 октября 1833 г. в Глазго состоялся огромный рабочий ми
тинг, принявший резолюцию в пользу всеобщей стачки. 1 фев
раля 1834 г. «Либератор Глазго», орган местных профессио
нальных союзов, писал: «Это будет не восстание, а пассивное 
сопротивление. Рабочие будут наслаждаться своим досугом; 
нет и не может быть такого закона, который заставил бы их 
работать против своей воли. Они могут прогуливаться по ули
цам или по полям, со скрещенными на груди руками; они не 
будут носить ни сабель, ни ружей; они не будут собираться 
толпами, не дадут властям рассеять их на основе акта о мя
теже. Они будут только отсутствовать, они найдут достаточ
ным не. выходить на работу в течение одной недели или одного 
месяца. И что случится в результате этого? Билли будут 
обезглавлены. «Вестминстерская газета» будет регистрировать 
банкротства, капитал будет разрушен, доходы упадут, система 
управления придет в расстройство и каждое звено в цепи, 
которое связывало общество вместе, моментально разобьется 
от одного пассивного заговора бедных против богатых».

Сам Бенбоу был сторонником не такой пассивно-оборони
тельной стачки, а активной, наступательной, он допускал, что 
против тирании богачей все средства хороши. Недаром вос
хвалял он Уота Тайлора и Тистльвуда, революционеров. Бла
годаря неутомимой агитации Бенбоу, разъезжавшего постране 
Ш  -



в собственной повозке в целях пропаганды, идея всеобщей 
стачки получила широкую популярность в рабочем движении 
того времени.

* **
Реформа 1832 г. своей половинчатостью не удовлетворила 

даже часть радикалов. Что касается рабочих, то разочаро
вавшись в реформе, не давшей им политических прав, они 
бросились укреплять свои экономические организации. Про
фессиональное движение получает в эти годы новое развитие. 
Плэс, этот агент либералов среди рабочих, писал, что тогдаш
ние вожди профессиональных союзов «были за немногими 
исключениями убеждены в том, что недалеко то время, когда 
все рабочие будут готовы подняться всею массою и взять 
управление своим собственным домом (т. е. управление всей 
страной — Г. Б.) в свои руки».

В 1832 г. разразилась эпидемия холеры. Попы начали 
устраивать церковные процессии. Рабочие ответили на это> 
антиклерикальными и антиправительственными демонстра
циями, требуя хлеба как более действительного средства про
тив холеры, чем все церковные песнопения. Одна из таких 
демонстраций состоялась под руководством Ловетта, Ватсона^ 
и Бенбоя 21 марта 1832 г. в самом Лондоне. 7 сентября 1833 г. 
усилиями вождя тредъюнионизма Джона. Догерти было поло
жено начало национальному объединению профессиональных 
союзов, был основан «Великий национальный трэдъюнион». 
Новая организация, объединившая вскоре полмиллиона рабо
чих, поставила своей целью 1 марта следующего года провести 
всеобщую стачку, т. е. практически реализовать план Бенбоу. 
В 1833 г. волна забастовок прокатилась по Манчестеру, Бир- 
мингаму, Лидсу и Дерби. В забастовках участвовали и с.-х. 
рабочие. Между тем, правительство преподносит рабочим ка
торжный закон о работных домах (1834). Либералы, дорвав
шись до власти, спешили раздавить рабочие организации. 
В этом отношении весьма показательна попытка вигов от
нять у рабочих завоеванное ими в Л 824 — 1825 гг. право сою
зов. Не рискуя прямо разгромить «Великий национальный 
тредъюнион», правительство лорда Мельбурна решило создать 

.прецедент для разгрома ненавистной организации. О этой 
целью оно решило напасть на менее организованную и поли
тически более отсталую часть рабочих и создало судебное* 
дело о семи дорчестерских батраках из прихода Тодпуддли.

Дедо это заключалось в следующем. В 1831 — 1832 гг. сель
скохозяйственные рабочие Тодпуддли добились согласия хо
зяев на увеличение заработной платы; когда же рабочие вер
нулись на работу, лэндлорды и фермеры отказались платить 
более 9\ шиллингов за неделю, хотя соседние фермеры давали
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своим батракам по 10 шиллингов в неделю. В 1833 г. работо
датели Тодпуддли снизили заработную плату до 8 шиллин
гов в неделю. Призванный в качестве свидетеля приходский 
поп поддерживал хозяев и отказался подтвердить прежнее 
обещание фермеров. В октябре 1833 г. в деревне образовался 
ооюз с.-х. рабочих; члены его приняли клятву верности. 
21 февраля 1834 г. магистрат вывесил объявление, запрещаю
щее вступление в союз под угрозой семи лет ссылки на ка
торгу в колонии. 24 февраля члены союза были арестованы 
вместе с провокатором Эдвардом Легг, втершимся в их ряды. 
15 марта началась судебная расправа. Арестованных членов 
союза судили по старому закону Георга III (1796 — 1797 гг.) 
Судья, барон Джон Вильямс, сказал обвиняемым: «Если по
добным обществам будет позволено существовать, это разо
рит мастеров, вызовет застой в торговле, разрушит собствен
ность». Он добавил, что, если присяжные заседатели не най
дут арестованных виновными, то «он убежден, что они поте
ряют доброе мнение о себе главного судьи». .

Боясь потерять о себе «доброе мнение главного судьи», при
сяжные признали подсудимых виновными. Судья заявил, что 
их наказывают «не за то, что они что-нибудь сделали или со
бирались совершить, но как пример другим», и что он «счи
тает своим долгом вынести приговор каждому в отдельности 
по семи лет ссылки в колонии на каторгу». Осужденные были 
накованы в кандалы. Лидер союза Джордж Ловлесс был взят 
в тюрьму больным и больным же отправлен в ссылку.

Этот приговор, направленный на разгром тредъюнионов, 
-фактически аннулировавший право союзов и стачек, вызвал 
бурю протестов. В палате общин Джозеф Юм, Вильям Коббет, 
Даниель О’Коннель и другие левые либералы и - демократы 
подняли вопрос о дорчестерских узниках. Вне парламента 
требование рабочих о помиловании поддержали Роберт Оуэн 
и Фрэнсис Плэс. «Таймс» выразил свое удовольствие пригово
ром, ибо, по мнению этого органа, «рабочий класс этой страны 
подобно чуме, охвачен преступным и ужасным духом объеди
нения». В ответ на наглый выпад «Таймс» рабочие стали бой* 
котировать все пивные и кофейни,. покупавшие «Таймс». Че
рез месяц «Таймс» забил отбой, признав, что преступление не 
было доказано, и что приговор не соответствует виновности. 
Записка, представленная лорду Мельбурну в защиту дорче
стерских узников, была покрыта 240 000 подписями. Под пе
тицией о помиловании подписалось 50 000 человек. Митинг 
в защиту батраков собрал в Лондоне до 400 000 участников. 
По всей'стране шел сбор подписей в пользу дорчестерских 
осужденных. Правительство решило одним ударом пресечь 
разраставшееся движение. 19 апреля было выпущено спе- 
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циадьное предостережение. Указывал на то, что «подобные 
митинги и подобные процессии в высшей степени незаконны 
и предосудительны», что .они «распространяют и возбуждают 
страх в умах благонамеренных людей и мирных обывателей, 
магистрат предупреждал «все классы подданных его величе
ства об опасности, которой они подвергают себя, участвуя в 
таких митингах и процессиях». В Лондон были стянуты 
войска всех родов — пехота, кавалерия, артиллерия, не счи
тая личной гвардии короля, конной гвардии и полков из со
става столичного гарнизона. Мобилизованные части были 
спрятаны по казармам. Репортер газеты «Пионер» писал, что 
все было сделано так, что «ни одного солдата не было видно».

27 апреля петиция о помиловании дорчестерских батраков 
была доставлена лорду Мельбурну в карете, в сопровождении 
процессии из 60 000 человек. Министр отказался принять де
легацию и допустил к себе одного только Роберта ОуэнаГ Пе
тицию Мельбурн не принял под формальным предлогом, что 
она не была представлена «в надлежащей манере». 28 апреля 
петиция была представлена вторично, на этот раз по форме, 
согласно «надлежащей манере». Лов лесс и его товарищи на
ходились в это время в ссылке в Хобарт-Таун, на земле Ван- 
Димена (нынешняя Тасмания). В 1836 г. Ловлеоса освобо  ̂
дили от каторжных работ. Губернатор' Ван-Димена долго скры
вал и всячески оттягивал освобождение Ловлесса. И только 
13 июня 1837 г. этот борец за свободу союзов и стачек вер
нулся в Англию'. Его сотоварищ по процессу, Джемс Хоммет, 
был возвращен лишь в -1875 г. Он был продан как раб (за 
фунт стерлингов) вглубь страны фермеру. Брат Джорджа 
Ловлесса — Джемс Ловлесс, братья Джон и Томас Стэн- 
фильды и Джемс Брэйн уехали после освобождения в Канаду.

Репрессии правительства против дорчестерских батраков 
всколыхнули рабочих не только Лондона, по и других горо
дов. Вспыхнул ряд стачек солидарности и протеста. В Вест
минстере разразилась стачка газовых рабочих в пользу уве
личения заработной платы. Отметим также успешную кампа
нию против почтового сбора на газеты (он был снижен), в ко
торой участвовал н Ловетт и его организация (1835 — 1836). 
В 1834 г. «Великий национальный союз тредъюнионов» фак
тически распался под ударами репрессий со стороны либе
рального кабинета лорда Мельбурна. Либералы разоблачили 
себя в глазах масс и очень основательно. Распался и «Нацио
нальный союз рабочих классов». Из недр его вышла «Лондон
ская рабочая ассоциация» Ловетта, основанная 16 июля 1836 г.

Рабочий класс Англии поднимался на более высокую сту
пень своего развития. Наступала эпоха чартизма, один из слав
нейших периодов в истории английского рабочего движения.
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