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Розкривається процес зародження і розвитку аболіціоністського руху в

Великобританії та за її межами в кінці XVIII–XIX ст. Робиться висновок про те,

що основною причиною припинення работоргівлі став початок поділу Африки
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Раскрывается процесс зарождения и развития аболиционистского

движения в Великобритании и за её пределами в конце XVIII–XIX в. Делается

вывод о том, что основной причиной прекращения работорговли явилось

начало раздела Африки между капиталистическими державами, в первую

очередь тех территории, которые были районами активного вывоза рабов.

Ключевые слова: аболиционизм, работорговля, рабство, раздел Африки.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Развитие капиталистических отношений в Европе и Америке в целом,

перемены в экономической и колониальной политике Англии, вызванные

отпадением североамериканских колоний, увеличение числа восстаний

невольников в Вест–Индии как результат влияния революционных событий во

Франции и на Сан–Доминго, подъём аболиционистского движения почти во

всех странах Европы – вот основные причины запрещения работорговли в

начале XIX в. Эти причины в целом были равнозначны для всех стран,

отменивших в те годы работорговлю. Борьба велась только за запрещение

работорговли. Об отмене рабства африканцев вопрос нигде, кроме Франции, не

ставился. Аболиционисты утверждали, что Африка даст европейцам гораздо

больше прибыли от развития с ней «законной» торговли – продажи Европе

сырьевых товаров в обмен на промышленные. Но для того чтобы сделать

Африку источником сырья для промышленности метрополий и рынком сбыта

готовых изделий, надо было прекратить работорговлю, которая являлась не-

преодолимым препятствием для проникновения европейцев во внутренние

районы континента [2,с.123–124].

Проблема уничтожения работорговли и борьбы за отмену рабства широко

показана в работах таких отечественных и российских историков как И.М.

Шкляж [5–10], М.И. Романова [4] и др.

Целью данной работы является попытка показать процесс становления

британского аболиционизма в контексте либерального движения второй

половины XVIII – начала XIX века, а также становления международного

аболиционизма в XIX веке. Роль Великобритании в международной борьбе за



запрещение вывоза невольников – одна из центральных проблем истории

европейской работорговли XIX в., и на ней следует остановиться подробнее.

Необходимо напомнить, что в начале XIX в. Англия имела в своих

колониях Нового Света 800 тыс. рабов, Франция – 250 тыс., Дания – 27 тыс.,

Испания и Португалия – 600 тыс., Голландия – 50 тыс., Швеция – 600 тыс.

Около 900 тыс. рабов насчитывалось в США и 2 млн. – в Бразилии. Таким

образом, не менее 4627 тыс. рабов трудились на плантациях и рудниках Нового

Света. Своекорыстная политика английского правительства в деле

невольничества и колоний беспрепятственно развивалась до последней

четверти XVIII ст. Громадные выгоды, доставляемые ею, заглушали голос

человеколюбия и справедливости, и возражения некоторых отдельных

личностей имели так мало веса и значения, что ещё в 1783 г. был издан

парламентский акт в интересах негроторговцев. Но это была уже последняя

уступка в пользу ненавистной торговли. В эту эпоху всё сильнее и сильнее

начинает высказываться со стороны английского народа оппозиция

бесчеловечной политике правительства, что и не замедлило в скором времени

привести к совершенному перевороту в деле невольничества [3,с.128].

Некоторые протестантские секты, преимущественно квакеры, с самого начала

своего существования, резко и открыто восставали против невольничества, как

учреждения, противного духу христианской религии. При их идеях о всеобщем

равенстве и свободе, при их глубоком уважении к человеческим правам, они

весьма естественно смотрели на это учреждение, как на величайшую

несправедливость, какая только может существовать в обществе. Уже

основатель квакерской секты Георг Фокс проповедовал плантаторам острова

Барбадоса человеколюбивое обращение с невольниками и даже требовал

освобождения их. По его примеру, многочисленные проповедники ревностно

продолжали великое дело своего предшественника. К этим христианским

защитникам человеческой свободы ещё в первой половине XVIII ст. не

замедлили примкнуть философы и экономисты, такие как: Тюрго, Вольтер,

Рейналь, Кондорсе, Смит и др. представители человеческого разума. Идеи



борьбы против рабства и работорговли быстро распространялись между

массами народонаселения, в особенности, благодаря неутомимой деятельности

аболиционистского общества, основанного в Лондоне в 1787 г. Возбуждаемое

им общественное мнение начало настоятельно требовать от английского

правительства принятия мер для прекращения бесчеловеческого и гнусного

торга невольниками. Исполняя всеобщее желание английской нации,

правительство, по предложению знаменитого Питта, решилось наконец

приступить в 1788 г. к рассмотрению вопроса о негроторговле в парламенте

[3,с.129].

Таким образом, аболиционистское движение зародилось в Англии в 60–е

годы XVIII века. М. Романова указывает на то, что зарубежные исследователи

объясняют его появление разными причинами: экономическими (монополией

плантационных хозяйств), социальными (восстаниями самих рабов),

религиозными (рабство противоречило христианским заповедям) и

гуманистическими (влиянием идей Просвещения и гуманизма). Кроме того, у

рабовладения была весьма спорная правовая база, поскольку даже в начале

XVIII в. оставался открытым вопрос о том, разрешено ли в Англии рабство.

Аболиционизм стал составной частью либерального движения XVIII – начала

XIX века. Требование отмены рабства органично вписывалось в доктрину

политической и экономической свободы личности, проповедуемую

либералами. Кроме того, аболиционистские воззрения отвечали интересам

фритредеров, поскольку рабовладельческие хозяйства Вест–Индии (британской

колонии, где наиболее широко использовался рабский труд на сахарных

плантациях) имели монопольные привилегии (налоговые и таможенные

льготы). Вест–индские плантаторы не допускали расширения сахарного

производства за счёт появления новых рабовладельческих хозяйств.

Социальной базой аболиционизма был так называемый «средний класс»

(торгово–промышленная буржуазия, средние и мелкие собственники,

интеллигенция), который составлял наиболее активную часть английского

либерального движения в XVIII – первой половине XIX века. И наконец,



интересы аболиционистов в парламенте в этот период представляли виги,

являвшиеся в тот период сторонниками либеральных идей.

Первоначально английское аболиционистское движение не было

организационно оформлено, а проявилось в стихийной публицистической

кампании. М.Романова справедливо утверждает, что первым этапом можно

считать период с конца XVII в. до 1787 г., когда вышел целый ряд работ,

критикующих рабство. Второй этап развития британского аболиционизма

начался с 1787 г., когда появилось первое общество борцов за уничтожение

рабства, и продолжался до 1807 г., когда был принят закон об отмене

работорговли в английских колониях. В этот период аболиционистское

движение приобрело организованный характер, а его лидеры сосредоточили все

свои усилия на парламентской деятельности. Основоположником

организованного движения за отмену рабства и создателем первого

аболиционистского общества стал англиканский священник Т.Кларксон. В 1787

г. когда Т.Кларксон и его друг, чиновник Г.Шарп, основали

«Аболиционистское общество», которое первоначально объединяло всего 12

человек. Члены религиозного «Общества друзей», одного из

нонконформистских течений, более известные под именем квакеров, сыграли

большую роль в становлении аболиционистского движения. Их лидеры

Дж.Уэсли и Д.Уэджвуд активно поддерживали аболиционистов [4,c.26–29].

Следующие достоверные данные лучше всего могут дать ясное понятие о

специфики этой торговли: со времени запрещения торга неграми английским

правительством в 1807 г. до организации постоянного патрулирования в 1819

г., в среднем ежегодно вывозилось из Африки до 95240 негров, из которых во

время перевозки умирало 27920 или почти 19%, немного меньше 1/5 всех

вывезенных для продажи. С 1819 г., – эпохи организации крейсерства, по 1841

г. их вывозилось уже ежегодно по 110000, по пути умирало 27 ½ тысяч, или

ровно четвёртая часть; английские же крейсеры успевали захватывать только

по 4000 ежегодно. Наконец с 1841 г., со времени обнародования конвенции

великих европейских держав, признавшей торг морским разбоем и давшей



крейсерам право осмотра, подозреваемых в совершении этой торговли, судов,

не взирая на их флаг, продажа в рабство хотя немного и сократилась, но всё

ещё оставалась довольно значительной. Так с 1841 г. по 1848 г. в среднем

ежегодно вывозилось из Африки до 54000 негров, погибало во время переезда

до 12500 или немного более пятой части; захватывалось же крейсерами до 4000

ежегодно или около 1/14 части. Всего же за сорок лет с эпохи запрещения торга

невольниками в британских владениях, вывезено из Африки 3904906 негров, из

которых 895699 погибло в дороге, 117380 человек перехвачено крейсерами и

возвращено на родину, 1476800 чел. доставлено в Бразилию, 1088027 в

испанские колонии и 257000 в другие страны. Таким образом, не смотря на все

усилия уничтожить негроторговлю, она продолжала существовать в самых

обширных размерах и благородные защитники человеческих прав в скором

времени убедились в недостаточности одних лишь запретительных мер против

торга невольниками. Тогда они решились идти далее и начали апеллировать к

общественному мнению и правительству, чтобы оно показало огромный

пример миру уничтожением невольничества в британских колониях [3,с.134–

135].

В 1808 г. в Англии принимается закон о захвате иностранных

невольничьих кораблей во время войны. Однако начало полной блокады

западноафриканского побережья в целях борьбы с работорговлей относят к

1819 г. [1,с.288–289]. В 1817 г. один из руководителей Африканского

института, Т.Гаррисон, писал У.Уилберфорсу, что после разговора Александра

I с Т.Кларксоном в Париже английские аболиционисты рассчитывали, что

русский император поддержит предложения аболиционистов. Однако их

надежды не оправдались. На Венском конгрессе была принята только

Декларация держав о прекращении торга неграми 27 января (8 февраля) 1815

[2,с.145]. В ней лишь признавалась необходимость прекратить работорговлю в

самое ближайшее время. На международных политических конгрессах,

которые проходили в Европе начиная с 1814 г., Англия настойчиво добивалась

принятия решения об общеевропейских санкциях о запрещении работорговли.



На Веронском конгрессе (1822) были приняты «Постановления относительно

отмены торга неграми», где в общих фразах поддерживались положения

декларации Венского конгресса. Принимать какие–либо практические меры

против работорговли правительства европейских держав отказывались. Они не

без оснований опасались, что борьба против работорговли, право задержки и

обыска подозреваемых в работорговле судов усилят и без того грозную

морскую мощь Великобритании, позволят ей вмешиваться в торговлю других

стран [1,с.290]. В 1819 г. английское правительство перешло к более

решительным действиям, увязав их с задачами своей колониальной политики.

Были образованы так называемые смешанные, или объединенные комиссии,

представители которых должны были находиться во Фритауне, Луанде,

Кейптауне, Бонависте, Рио–де–Жанейро, Гаване, Нью–Йорке, Суринаме,

Спаниш–Тауне. В состав комиссий входили представители Англии и тех стран,

с которыми она заключила соглашения о праве на обыск кораблей –

Португалии, Испании, Нидерландов. Начиналась так называемая блокада

побережья, которая на протяжении нескольких последующих десятилетий

стала важнейшей составной частью кампании по борьбе с работорговлей

[1,с.292–293]. 18 марта 1823 г. в английский парламент была представлена

петиция квакеров. Петиция предлагала отменить рабство в Вест–Индии. Лидер

аболиционистов Томас Фауэлл Бакстон поддержал квакеров в палате общин.

Широкая общественность Англии выступила за отмену рабства в колониях.

Закон об отмене рабства в вест–индских колониях был принят в Англии лишь в

августе 1833 г. В 1838 г. 770 тыс. рабов–африканцев в английской Вест–Индии

получили свободу [1,с.295].

В течение 40–х гг. XIX в. почти все страны, занимавшиеся работорговлей,

приняли под нажимом Англии законы о её запрещении и подписали

соглашения о возможности захвата невольничьих судов без рабов на борту.

Дипломатической победой Англии явилось подписание в 1831 и 1833 гг.

подобных соглашений с Францией. К берегам Западной Африки была

отправлена французская патрульная эскадра. Вскоре французский флаг исчез с



западноафриканского побережья. В 1835 г. Испания под давлением Англии

согласилась на запрещение работорговли южнее экватора и подписала договор

о взаимном осмотре кораблей и захвате невольничьих судов в этих областях. В

1839 г. такой же договор подписала Португалия. И всё же вывоз рабов из

Африки продолжал увеличиваться [1,с.297]. В 1841 г. была наконец достигнута

договоренность между пятью европейскими державами. Англия, Россия,

Пруссия, Австрия и Франция (последняя – лишь в 1848 г.) подписали договор о

запрещении работорговли. В это же время Англия при заключении с США

соглашения Ашбертона–Вебстера (1842) добилась включения в него статей о

запрещении работорговли [1,с.300]. Блокада невольничьих факторий,

разрушение их постепенно расстраивали сложившуюся на побережье систему

работорговли. А договоры готовили почву для колониальных захватов. Под

дулами пушек английской эскадры вожди подписывали – якобы за

невыполнение ранее подписанных ими договоров – новые договоры, но уже не

о торговле, а об установлении протектората и передаче земли англичанам.

Такую политику проводили все европейские государства, и в середине XIX в.

на Верхне–Гвинейском побережье уже весьма реально существовали зоны

влияния Англии и Франции, где в недалеком будущем были созданы колонии

этих держав [1,с.305–306].

Таким образом, первой запретив работорговлю и лишившись таким

образом прибылей от продажи африканцев, Англия стала энергично добиваться

принятия аналогичных мер от остальных держав. Перед ней – в то время самой

сильной державой мира – под предлогом борьбы с работорговлей открылась

блистательная перспектива вмешательства в дела других стран и возможность

активизировать колониальную политику на западном побережье Африки.

Аболиционистская деятельность британского правительства была

продиктована отнюдь не филантропией. Она определялась направлением

английской колониальной политики и трезвым пониманием сложившейся

международной ситуации – правительство Великобритании получало в XIX в.



гораздо больше выгод от процесса борьбы с работорговлей, чем могло бы

получить от открытой контрабандной торговли невольниками.
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