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й в е Д е н и ё

В июне 1847 г. в Лондоне, в помещении Немецкого 
просветительного рабочего общества, начал работу 
I конгресс Союза справедливых. Небольшая группа 
делегатов, представлявшая 300—400 членов союза, раз
бросанных по разным странам Европы, в течение десяти 
дней обсуждала основные принципы и направление 
практической деятельности организации. Конгресс при
нял решение о новом названии союза: он стал имено
ваться Союзом коммунистов, написавшим на своем зна
мени боевой призыв Маркса и Энгельса: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» Так возникла международ
ная организация коммунистов, положившая в основу 
своей деятельности великие принципы марксизма.

Союз коммунистов был малочисленной организацией, 
слабо связанной с рабочим движением Европы. В Гер
мании— а большинство его членов составляли немец
кие ремесленники — он жестоко преследовался и вы
нужден был действовать в глубокой тайне. Первые 
пролетарии-коммунисты могли вести свою работу лишь 
подпольно, собираться украдкой, небольшими общинами 
от трех до двадцати человек. Возможности союза для 
привлечения к себе внимания рабочих масс были огра
ничены из-за полицейских преследований, а такж е по
тому, что классовое сознание пролетариата еще только 
формировалось. Нужно было выискивать поодиночке 
рабочих, которые сознавали свое классовое положение 
в обществе и свою историко-экономическую противопо
ложность капиталу, да и сама эта противоположность 
в те времена еще только возникала. Теория научного 
коммунизма, представителем которой с 1847 по 1852 г. 
являлся союз, была практически неизвестна большинст
ву революционных пролетариев, а «мудрые» филистеры 
от политики и полиции смотрели на нее как на нелепый
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бред безумцев, как на тайное учение нескольких одино
ких сектантов.

С тех пор международное рабочее движение прошло 
огромный путь великой исторической значимости, вырос
ло в исполинскую силу.

Теория научного коммунизма со времени создания 
«Манифеста Коммунистической партии» и принятия его 
в качестве программы первой международной коммуни
стической организации борющегося пролетариата стала 
знаменем нашей эпохи. Она составляет идейную основу 
руководства строительством социализма и коммунизма, 
является знаменем международного коммунистического 
движения, всей борьбы народов за социальное и нацио
нальное освобождение.

Всепобеждающие идеи научного коммунизма под
тверждены всем ходом исторического развития. Они 
нашли свое воплощение в великих победах советского 
народа и других социалистических стран, в мировом 
коммунистическом движении, в национально-освободи
тельной борьбе трудящихся развивающихся стран.

Основоположники научного коммунизма были не 
только великими теоретиками пролетариата, но и вы
дающимися организаторами, посвятившими всю жизнь 
его освобождению. Еще на заре своей деятельности они 
пришли к выводу, что освобождение рабочего класса 
возможно лишь в том случае, если пролетариат будет 
иметь свою самостоятельную партию.

Одним из важных этапов борьбы М аркса и Энгельса 
за создание коммунистической партии явилась их дея
тельность по организации Союза коммунистов и руко
водство им. Это была первая в истории подлинно ре
волюционная партия международного пролетариата. 
Истории этой организации и посвящена наша работа.

Автор не впервые обращается к истории возникно
вения и деятельности Союза коммунистов. За  четверть 
века по этой тематике им были опубликованы статьи, 
сообщения, брошюры, рецензии, разделы в коллектив
ных трудах и две монографии, в которых подведены 
итоги исследования.

Возвращение к этим сюжетам, по мнению автора, 
определяется тремя обстоятельствами.
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Во-первых, в последние годы был обнаружен ряд 
новых материалов по истории Союза коммунистов. Сре
ди них наибольшее значение имеют опубликованные в 
1968 г. прогрессивным историком Бертом Андреасом 
документы, посвященные основанию союза и'раскрываю
щие роль К. Маркса и Ф. Энгельса как его организа
торов и руководителей. Много новых важных материа
лов содержит и сборник документов, изданный в Берли
не \  В издание объемом 1196 страниц включено 384 
документа, значительная часть которых публикуется 
впервые. В СССР также вышли в свет два сборника 
документов, часть публикуемых в них материалов авто
ру не была известна.

Во-вторых, в Советском Союзе и за его пределами, 
преимущественно в ГДР, появились работы, которые 
вносят существенные уточнения в историю союза, в осо
бенности в эпоху революции 1848— 1849 гг.

В-третьих, степень разработанности проблемы позво
ляет предложить самому широкому кругу читателей 
краткую историю первой международной коммунистиче
ской организации, наследником которой является совре
менное международное коммунистическое движение.

1 D er Bund der K om m unisten: D ok u m en te  und M ateria lien . B erlin , 
1970, Bd. 1. 1836— 1849.



Глава первая

СОЗДАНИЕ 
СОЮЗА КОММУНИСТОВ

Первые рабочие организации
Процесс разложения ремесленного производства в го
сударствах Германского союза привел к усиленной эми
грации ремесленнпков-подмастерьев в другие страны 
Западной Европы. Многочисленные немецкие колонии 
существовали в Брюсселе и Лондоне; еще более внуши
тельными они были в швейцарских кантонах. Но боль
ше всего немецких ремесленников оказалось во Фран
ции, преимущественно в Париже.

Население Парижа в 1836 г. равнялось примерно 
900 тыс. жителей, из них 70—85 тыс. составляли немцы; 
стало быть, почти каждый десятый парижанин был 
тогда немецким эмигрантом \

Подавляющее большинство немцев, проживавших в 
Париже, составляли ремесленники — сапожники, порт
ные, столяры. Их конкуренция отрицательно сказыва
лась на заработках французских ремесленников. П ра
вительство и полиция не замедлили воспользоваться 
этим для разжигания взаимной вражды между фран
цузскими и немецкими тружениками, и в течение ряда 
лет они оставались самыми ожесточенными врагами. 
В Сент-Антуанском предместье, которое в те времена 
было населено рабочими, происходили кровавые столк
новения между немцами и французами, принимавшие 
форму настоящих уличных сражений.

Вторую группу немцев в Париже составляли поли
тические эмигранты, в основном литераторы, худож- 
ки. До середины 30-х годов эти две группы почти не 
соприкасались друг с другом.

До июльской революции 1830 г. ни те, ни другие 
не имели никаких организаций; не участвовали они и в

1 K o w a l s k i  W. V o rg esch ich te  und E n tsteh u n g  d es B u n d es der 
G erechten. B erlin , 1962, S . 36— 39.
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тайных объединениях французов. Рабочий-инструмен
тальщик Конрад Нейбер, арестованный в Ганновере за 
участие в тайных союзах, на допросе 27 октября 1840 г. 
заявил, что до июльской революции среди немцев, про
живавших в Париже, не существовало никаких объеди
нений политического характера; более того, немцы 
никогда не собирались вместе для обсуждения полити
ческих вопросов, не говоря об организованных собра
ниях 2.

Июльская революция, последовавшие за ней два 
восстания лионских ткачей, политические события внут
ри Германии активизировали деятельность немецкой 
политической эмиграции в Париже.

В годы июльской монархии немецкие политические 
эмигранты охотно устанавливали контакты с тайными 
обществами французских республиканцев. Донесения 
парижской префектуры содержат немало сообщений и 
о возникновении в 30-х годах тайных объединений среди 
немецкой эмиграции. Первое время эти объединения 
охватывали исключительно интеллигенцию. Однако 
очень скоро в их составе появились ремесленники.

Немецкий народный союз
Первая организация немецких политических эмигрантов 
и ремесленников была основана в феврале 1832 г. в П а
риже, летом 1833 г. она приняла название Немецкий 
народный союз. Союз ставил своей целью поддержку 
эмигрантов, а также содействие немецкой демократиче
ской прессе путем периодического издания и распро
странения листовок3. В состав организации входило 
примерно 90 человек. Часть из них являлась ремеслен
никами, другие в большинстве своем принадлежали к 
числу лиц свободных профессий 4.

2 D eu tsch es Z entra larch iv  A bteilun d  M erseb u rg  (д а л е е — D Z A ), II, 
Rep. 105, N  2, 34a, B l. 1.

3 K o w a l s k i  W. O p. cit., S . 41— 42.
4 O b erm a nn  К. D eu tsch lan d  1815— 1849. B erlin , 1963, S. 97— 99; 

О берм ан К.  К  истории раннего периода нем ецкого рабочего д в и 
ж ения (1833— 1836).—  В кн.: Р абоч ее дви ж ени е в н овое время, 
М , 1964, с. 39— 42.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

О возникновении Немецкого народного союза и ха
рактере его деятельности упомянутый выше Нейбер на 
следствии показал, что уже в 1831 г. два печатных 
органа—’газеты «Вествоте» Зибенпфайфера и «Трибу
не» Вирта призвали к образованию союза. Они пред
лагали повсюду создавать союзы поддержки свободы 
печати и собирать для этой цели добровольные денеж
ные взносы. В ответ на этот призыв в Париже возник 
Союз печати. Под этим названием он существовал не
долго и вскоре стал именоваться Немецким народным 
союзом.

Этот союз, говорил Нейбер, пошел значительно 
дальше: он поставил своей целью добиться изменения 
формы государственного правления в Германии. Боль
шая часть денежных взносов направлялась на оказание 
помощи политическим эмигрантам. Членом союза был 
всякий, кто платил взносы. Во главе стоял комитет, 
который якобы на каком-то собрании был одобрен без 
голосования, но фактически являлся неоформленным, 
так что даже не было известно, кто является его чле
нами. На собрания приходили желающие, чаще всего — 
посетители кафе в пассаже Симон.

Первое время союз насчитывал приблизительно 200 
членов, затем взносов стало все меньше и меньше, и к 
моменту роспуска в него входило около 30 человек5.

Аналогичные показания дал рабочий-инструменталь
щик Фаутц, арестованный и привлеченный к следствию 
в Великом герцогстве Баденском. На допросе б января 
1841 г. он показал, что на собраниях «Народного союза 
время от времени произносились речи политического 
содержания; среди всего прочего говорили, что было 
бы хорошо, если бы Германия была единой империей».

На допросе 7 января 1841 г. Фаутц вновь повторил, 
что организация стремилась к единству Германии. 
«План был таков: достичь единства Германии; чего- 
либо более определенного сформулировано не было, 
скорее всего речь шла о том, что Германия должна 
стать республикой, но было бы хорошо, если бы Гер
мания стала империей во главе с кайзером»в.

5 DZA, II, Rep. 105, N  2, 34а, В1. 3.
« Ibid.
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Подробные показания о деятельности Немецкого 
народного союза дал арестованный в Ганновере пере
плетчик Гартман. На допросе 2 января 1841 г. он под
твердил, что целью союза являлось введение республи
ки в Германии, а также достижение «человеческих и 
гражданских прав» на основе тех принципов, которых 
придерживался союз. Союз ограничивал свою деятель
ность распространением этих принципов. Члены его 
платили взносы, которые составляли 1 франк в месяц, 
их тратили на печатание революционных материалов* 
распределявшихся среди членов союза, которые распро
страняли их среди немцев, проживавших за границей, 
не упуская при этом случая отправить эти материалы 
в Германию либо с отъезжающим членом союза, либо 
просто с кем-нибудь из знакомых. Сам Гартман распро
странял листовки среди ремесленных подмастерьев во 
Франции.

Гартман сообщил интересные сведения о возникно
вении этой организации, совпадавшие с теми данными, 
которыми мы располагаем: «Я часто слышал, что союз 
возник при следующих обстоятельствах. Когда баденцы 
добились согласия властей на свободу прессы, несколь
ко немцев в Париже объединились, чтобы регулярно 
собирать денежные взносы, которые посылались в Б а 
ден, чтобы поддерживать публиковавшиеся там вольно
думные издания и способствовать их распространению; 
кроме того, при своем возникновении союз имел целью 
поддерживать немецких политических эмигрантов, на
ходившихся тогда в Париже. Это происходило вплоть 
до роспуска сою за»7.

На вопрос, был ли союз тайным объединением, Гарт
ман ответил отрицательно. «Нет,— сказал он,— париж
ской полиции союз был так же хорошо известен, как 
и французское Общество прав человека. Тенденции обо
их объединений были тождественны. Когда весной 
1834 г. появился закон, запрещавший политические об
щества и объединения, Немецкий союз был распущен. 
Я могу лишь добавить, что в собраниях союза мог

7 Ibid.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

принимать участие каждый, никого не считали посто
ронним» 8.

Немецкие полицейские чиновники в составленных 
ими документах усердно пытались акцентировать тай
ный характер союза и революционную тенденцию его 
деятельности.

Можно с полным основанием утверждать, что Не
мецкий народный союз разделял программные положе
ния Общества прав человека9. Это общество, как и 
интересующее нас немецкое объединение, в первые годы 
июльской монархии существовало легально и пользова
лось весьма благосклонным отношением к нему властей 
и даже полиции. «Либеральная» политика Луи-Филиппа 
вполне объяснима: баррикадные бои в июле 1830 г., 
в результате которых он оказался у власти, процесс 
против бывших министров Карла X, провокации леги
тимистов в конце 1830 г. и начале 1831 г., широкое 
распространение в народе республиканских идей застав
ляли короля банкиров и его окружение быть осторож
ными и не скупиться на либеральные обещания.

Первая организация немецких эмигрантов установи
ла нелегальные связи с Баденом, Пфальцем, Гессеном, 
Вюртембергом, Рейнской областью и Пруссией.

Летом 1833 г. направление деятельности и характер 
союза определяли либералы, по преимуществу эмигран
ты из Южной Германии. С осени 1833 г. против идеоло
гического господства либералов начали энергично вы
ступать мелкобуржуазные республиканцы, в том числе

8 Ibid., Bl. 5.
9 Общество прав человека было одним из самых влиятельных 

республиканских обществ Франции того времени. Оно образова
лось в 1832 г. из студентов и рабочих. Декларация прав человека, 
представлявшая собой программу Общества, начиналась словами: 
«Цель Общества — счастье всех его членов». Д алее в декларации 
говорилось: «Люди всех стран — братья, и все народы должны  
помогать друг другу в завоевании и защите общей свободы. Тот, 
кто угнетает или стремится угнетать один народ, объявляет себя  
врагом всех народов и долж ен преследоваться всеми как раз
бойник, восстающий против человеческой природы» (Landeshaupt- 
archiv, Dresden, M inisterium des Innern, N 11021, vol. 2 ). В дан
ном документе, как и в ряде других, чувствуется влияние француз
ского рабочего класса, к которому с большим уважением отно
сились деятели Общества.

10
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Теодор Шустер и Якоб Венедей. Ремесленные подмас
терья имели значительное влияния в союзе: из пяти 
членов руководящего комитета их было четверо10.

С июля 1833 г. Немецкий народный союз приступил 
к печатанию и распространению листовок. Их тексты, 
а также способы распространения обсуждались на об
щих собраниях. 21 октября собрание приняло решение, 
что из 2 тыс. экземпляров очередной листовки 1500 
следует распространить среди крестьян и «низших клас
сов населения» Рейнской области, а 500 — среди немец
ких эмигрантов в Париже. Собрание, состоявшееся 28 
октября, постановило, что важнее всего распространять 
листовки в Пруссии “ . Члены союза обсуждали также 
вопрос, кому адресовать листовки: всем сословиям или 
только рабочим. О ходе и итогах дискуссии нам ничего 
не известно. Можно лишь предположить, что вторая 
точка зрения взяла верх.

К такому заключению, имеющему весьма гипотети
ческий характер, можно прийти на основании лишь 
одного факта: выпущенная в ноябре 1833 г. листовка 
была адресована только рабочим. В ней говорилось, 
что ремесленники, фабричные рабочие и крестьяне яв
ляются самыми несчастными и бедными людьми, хотя 
выполняют самые тяжелые работы; зато фабриканты, - 
помещики, банкиры, капиталисты, князья, министры ■— 
словом все, кто окружен роскошью, живут в абсолют
ной праздности. Как же могло случиться, что миллионы 
людей работают ради роскоши праздных бездельников? 
«Это происходит оттого,— писали авторы листовки,— 
что бездельники нашли секрет, как заставить вас неза
метно для вас самих работать на них и, что еще важ 
нее, заставить вас думать, что они оказывают вам 
милость и благодеяние, позволяя проливать пот ради 
их наслаждений. Что это за секрет — подумайте хоро
шенько сами. Но если вы не догадаетесь, то ждите

10 В состав комитета входили Т еодор  Ш устер, портной-подм астерье  
И оганн Ш ум ахер из М айнца, рабочий-инструм ентальщ ик Н ейбер , 
литограф У рбан М утанц из Б аден а , наборщ ик Гольдш м идт из 
Гильдсхейма. См.: K o w a l s k i  W.  O p. cit., S . 44.

11 О берм ан К. У каз. соч., с. 40.
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нашей следующей листовки, в которой будет дано реш е
ние этой задачи» 12.

Вскоре появилась обещ анная листовка, она заканчи
валась призывом к уничтожению богатства, т. е. круп
ной частной собственности13.

8 декабря на общем собрании союза обсуж далась 
декларация политических принципов. Большинство вы 
ступало с демократических позиций и отстаивало идею 
превращения Германии в республику, что знаменовало 
начало процесса превращ ения организации взаимопомо
щи в экономическое и политическое объединение немец
ких рабочих. Этот процесс был временно остановлен 
акциями французского правительства, вставш его на 
путь открытых репрессий: 10 апреля 1834 г. вошел в 
силу новый закон о коалициях, направленный против 
организаций, имевших республиканские тенденции. 
Через три дня, 13 апреля, в П ариж е вспыхнуло рес
публиканское восстание, в котором приняли участие 
некоторые члены союза. Это обстоятельство поставило 
союз под угрозу репрессий со стороны июльской монар
хии. В мае 1834 г. союз прекратил свое существование, 
но немецкие политические эмигранты и рабочие не со
бирались прекращ ать начатую  ими борьбу.

Союз отверженных
Закон о запрещении коалиций ускорил процесс форми
рования нелегального тайного общества. 2 мая 1834 г. 
в П ариж е состоялось собрание группы членов Н ародно
го союза. Оно обсудило предложение о создании конс
пиративной организации — Союза отверженных и пред
варительный проект его устава. В состав нового союза 
вошли как политические эмигранты, так  и эмигранты- 
ремесленники. Большинство программных положений 
организации совпадало с республиканско-демократиче
ской программой Общества прав человека и граж дани-

12 Листовка опубликована в приложении к указанной книге В. К о
вальского (K ow alsk i  W. Op. cit., S. 177— 178). Хранится: DZA, II, 
Rep. 77, Tit. 509, N 3, adh. 3, vol. 1, Fol. 75.

13 K ow alsk i  W. Op. cit., S. 182.
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на. Некоторая специфика программы сводилась лишь 
к требованию единства Германии.

Союз был организован в виде иерархически расчле
ненного общества заговорщиков на началах безусловно
го повиновения по отношению к руководителям, оста
вавшимся неизвестными рядовым членам. Во главе 
стоял руководящий комитет — «хижина нации», или 
«очаг». Вторым звеном были «окружные лагери», кото
рым в свою очередь подчинялись «лагери», или «горы»; 
низовые ячейки организации назывались «хижины», или 
«палатки». Члены последних знали только своего непо
средственного руководителя.

Союз имел два устава: общий устав и устав для 
«лагерей». Сколько-нибудь существенных различий 
между уставами не было, но наличие двух документов 
свидетельствовало о неравенстве в правах членов орга
низации, поставившей своей целью борьбу за равенство. 
Рядовые члены союза, по преимуществу ремесленные 
подмастерья, входившие х в «палатки» и «лагери», не 
могли оказывать влияние\ на деятельность и политиче
скую направленность организации. Эти черты — иерар
хия и неравенство — были присущи большинству тай
ных революционных организаций в Европе, в особенно
сти республиканским обществам Франции и карбонар- 
ским союзам Италии.

Прием в члены Союза отверженных был обставлен 
сложным мистическим ритуалом, во многом заимство
ванным у тайных обществ итальянцев и французов. 
Вступавшему в союз завязывали глаза и ночью приво
дили его на собрание. Здесь он произносил торжествен
ную клятву «хранить тайну существования союза и быть 
преданным и готовым на жертвы за его благородные 
цели. Пусть постигнут меня бесчестье и смерть, если я 
нарушу клятву» 14. 40-й параграф устава предусматри
вал за предательство смертную казнь.

Арестованные и привлеченные к следствию члены 
союза дали показания о порядке приема. Э. Энгельгардт 
на допросе 13 января 1841 г. показал: «Прием новых

14 С ою з коммунистов —  предш ественник I И нтернационала. М ., 1964, 
с. 43— 44.
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членов палатки заключался в том, что кандидат в со
провождении рекомендующего приходил на собрание. 
Ему разъясняли 39-й параграф 15 Общего устава и при
нимали. В Париже существовал обычай производить 
прием в члены с завязанными глазами, в Германии 
этого не делали. В процедуру приема включалась 
также клятва; это особенно часто применялось в П ари
же. В  Германии большинство давало только обет. 
Религиозные формы клятвы не применялись» 1в. Члены 
«палаток» в П ариже имели конспиративные клички. 
Энке сознался, что имел кличку Красный, Брун был 
известен ему как Болдуин, а Зейль — Волк. Гартман 
дал показание, что носил кличку Альбрехт. Нейбер под
твердил, что клички были у всех членов союза, и н аз
вал свою — Б ы к 17. О наличии кличек у членов союза 
в Германии сведений нет.

В союзе существовали опознавательные знаки и 
пароль, которые периодически менялись. В  качестве 
опознавательного знака в материалах допросов аресто
ванных членов союза упоминалось проведение рукой 
по лицу, на которое отвечают точно таким ж е движени
ем. Этот условный знак, вроде особого удара по лицу, 
был занесен в П ариж странствующими ремесленниками. 
Паролем служило слово Bürgertugend (граж данская 
добродетель) или заранее условленные вопросы и от
веты. Так, на вопрос: «Ты ее видел?» — должен был 
последовать ответ: «Н адеюсь ее увидеть». Иногда па
роль произносился таким образом, что первый говорил 
первое слово, второй — другое и первый вновь — третье.

Опознавательными знаками и паролем можно было 
пользоваться как для связи с членами местной органи
зации, так  и в случае перемены места жительства.

Сектантство, заговорщичество, конспирация, иерар
хия сочетались с элементами демократизма, которые 
сохранились в низовых организациях союза. Они прояв
лялись в регулярном созыве общих собраний «палатки».

15 § 39 содержит текст клятвы, а порядок приема изложен в § 37.
16 DZA, II, Rep. 105, N 34а, В1. 18. Примерно те же сведения содер

ж ат протоколы допроса других членов союза, арестованных 
впоследствии в Германии.

17 Ibid, BI. 3, 8.
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Как правило, такие собрания проводились по понедель
никам после работы 18 на квартирах членов союза и 
лишь в порядке исключения — в других помещениях. 
Во время собрания уплачивались членские взносы, про
исходил прием новых членов, читались лекции, обсуж
дались политические вопросы, среди которых домини
рующей была проблема будущей конституции Германии. 
Демократизм проявлялся такж е и в осуществлявшемся 
на практике принципе выборности руководителя на ко
роткий срок — всего на шесть месяцев. Каждая «палат
ка» имела свою кассу, в которую поступали доброволь
ные денежные взносы членов союза. Эти взносы, состав
лявшие во Франции 5— 10 су, в Германии 6 крейцеров, 
уплачивались либо еженедельно, либо ежемесячно и рас
ходовались на литературу, на материальную поддерж
ку членов союза и другие цели, в частности на печа
тание листовок. Средствами кассы распоряжалась «па
латка», руководство союза могло лишь обратиться с 
Просьбой дать средства для какой-либо определенной 
цели 19.

«Палатка» избирала председателя и помощника. 
В обязанности председателя, предусмотренные § 21 Об
щего устава, входили созыв собраний, наблюдение за 
регулярным проведением заседаний и представительст
во «палатки» во всех случаях, если не назначен особый 
представитель. Помощник исполнял обязанности касси
ра и в случае необходимости замещал председателя. 
Тот и другой, как уже указывалось, избирались на 
полгода.

Вопреки уставу обстановка в низовых звеньях Сою
за отверженных была весьма демократичной и совсем 
не напоминала тайного общества политических заговор
щиков. Большинство хорошо знало друг друга, и цари
ло взаимное доверие. Это были люди, приехавшие в 
чужую страну, чтобы избавиться от нужды и голода, 
пережитых у себя на 'родине. Оказавшись на чужбине, 
они привыкали выручать товарища в беде и сами могли

18 Б о б к о в  А. М.  К  истории раскола С ою за отверж енны х в 1836—  
1837 го да х .—  Н овая и новейш ая история, 1959, №  б, с. 99.

19 С ою з коммунистов..., с. 52.
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рассчитывать на такую ж е дружескую поддержку. Все 
они были ремесленниками, людьми труда. У многих 
дома остались семьи. Заработать побольше денег, как 
следует научиться у парижан мастерству и возвратить
ся в родные края — других целей у многих из них не 
было. Вступая в объединение, они не сразу постигали 
его политический характер. Но условия жизни на роди
не, в Германии, были столь невыносимыми, что всем 
хотелось изменить их. Контуры будущего были весьма, 
туманны, но величественны, столь же туманными, за г а 
дочными и величественными казались те люди, которые 
знают, как изменить жизнь к лучшему, умеют и могут 
это сделать.

Вот почему заговорщические методы работы, иерар
хические, диктаторские принципы построения организа
ции, находившиеся в глубоком противоречии с условия
ми жизни и борьбы трудящихся, были столь характер
ны для раннего этапа пролетарского движения. Но 
здесь-то и заключалось одно из главных противоречий 
этого этапа рабочего движения: чем больше росло клас
совое сознание трудящихся, тем выше становилась сте
пень их организованности, тем большее недовольство 
вызывали эти методы и принципы в пролетарской среде. 
Так Зыло и в Союзе отверженных,

Заговорщические методы и диктаторские принципы 
были непонятны трудящимся ремесленникам, противо
речили условиям их жизни, их социальной психологии, 
вызывали вполне обоснованное недовольство рядовых 
членов союза, что и послужило одной из важных при
чин внутренней борьбы, а в конечном итоге раскола 20.

Однако основная причина противоречий коренилась 
в неоднородности социально-классовой структуры орга
низации, В ней преобладали полупролетарские и про
летарские элементы, руководство ж е находилось в ру
ках мелкобуржуазных республиканцев. Если мелкобур
жуазное руководство не выходило за  рамки республи-

20 Столяр Гофман, арестованный в Гамбурге, во время следствия 
сообщил: «Р аскол  в союзе произошел по той причине, что высшие 
органы требовали безусловного повиновения и отказ от выполне
ния их распоряжений грозил смертью, вот тогда-то лучшая часть 
общ ества вышла из него» (DZA, II, Rep. 105, N 34а, В1. 17).
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канского демократизма, то пролетарии тяготели к 
различным системам утопического социализма и ком
мунизма. Разумеется, этот процесс был скорее тенден
цией, чем фактом, и не отличался ни определенностью, 
ни завершенностью.

Члены союза имели самое различное представление 
о его целях, причем чаще всего весьма далекое от прин
ципов, развитых в уставе и других документах органи
зации.

Вот некоторые показания арестованных и привлечен
ных к следствию во Франкфурте-на-Майне.

Щеточный мастер Людвиг и наборщик Бенц ограни
чились заявлением, что цель союза изложена в уставе. 
Столяр Гарбен добавил: «Со своей стороны я полагал, 
что эта цель заключается во взаимной поддержке, если 
кто-либо в ней нуждается». «Я понял, что союз намерен 
всеми средствами добиваться возможного равенства 
всех людей, улучшения положения ремесленного сосло
вия»,— заявил столяр-подмастерье Энгельгардт. «Я ни
чего не могу сказать о целях объединения,— говорил 
жестянщик Васмут.— Цель осталась для меня неясной. 
Помню лишь, что она должна быть достигнута путем 
революции. Но какая именно цель должна быть достиг
нута путем революции, к какому общественному строю 
она должна привести Германию, этого я не знал и 
полагаю, что будущее известно только богу». Портной 
Энке: «Цель Союза отверженных сводилась к достиже
нию прав человека и гражданина, эта цель могла быть 
достигнута путем наивозможнейшего увеличения и рас
пространения объединения. Не могу вспомнить, говори
лось ли о насилии или захвате; конечной целью союза 
была республика» п .

На допросах в уголовном ведомстве Ганновера от
веты были столь же неопределенными, хотя в них и 
говорилось в самой общей форме о необходимости по
литических изменений'в Германии.

Идейные позиции союза, особенно в области социаль
ных требований, отличались крайней нечеткостью. Пер
воначально преобладающим влиянием в нем пользова-

21 DZA, II, Rep. 105, №  34а, В1. 6— 7.
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лись идеи Людвига Бёрне, система взглядов которого 
представляла собой синтез мелкобуржуазного демокра
тизма и христианского социализма Л ам енне22.

Известный интерес для анализа воззрений членов 
союза представляет листовка «Символ веры отвержен
ного» 23.

Ее авторы выдвигают и обосновывают главное по
литическое требование того времени — достижение 
единства Германии. Пути ликвидации ее раздроблен
ности в документе не намечены, зато обозначены основ
ные принципы будущей конституций Германии: свобода, 
равенство, добродетель и национальное единство.

С июля 1834 г. в Париже начал выходить печатный 
орган союза «Отверженный». На его страницах развер
нулась дискуссия о целях движения, которая велась 
по преимуществу между Т. Шустером и Я. Венедеем.

Программа Венедея не выходила за рамки республи
канского радикализма. Яростно нападая на князей и 
их ближайших подручных, он полагал, что свержение 
монархических режимов и установление республикан
ского строя быстро приведут к устранению народной 
нужды и политического бесправия. Основным оппонен
том Венедея был Шустер, оказавшийся впоследствии 
ренегатом. Его воззрения складывались под воздейст
вием различных школ утопического социализма. Дискус
сия между Шустером и Венедеем была весьма обычной 
в те годы полемикой мелкобуржуазного социалиста с 
мелкобуржуазным демократом. Подобные споры не кон
чались разрывом, а в тайных обществах не приводили 
к расколу.

Главнейшей причиной раскола Союза отверженных 
были разногласия между пролетарскими и полупроле
тарскими элементами во главе с Бернгардтом, Аренд- 
сом, Мойрером, с одной стороны, и мелкобуржуазным 
крылом во главе с Шустером и Венедеем — с другой.

Еще одной причиной явилось недовольство рядовых 
членов союза его иерархической организацией. В 1836 г.

22 См.: Бобков А. М. Указ. соч., с. 99.
23 Glaubenbekenntnis eines Geächteten. Paris, 1834 (пер. в кн.: Союз 

коммунистов..., с. 44—46).
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началось отпадение от союза отдельных «палаток» и 
«лагерей», что в течение года привело к образованию 
Союза справедливых.

После раскола деятельность Союза отверженных 
была незначительной. Ф. Энгельс писал, что в органи
зации остались только самые бездеятельные элементы, 
вроде Венедея. Когда полиция в 1840 г. выследила его 
секции в Германии, от союза осталась только тень.

Все же союз сыграл известную положительную роль 
в развитии пропаганды демократических идей и в при
влечении к политической борьбе немецких подмастерь- 
ев-эмигрантов, а также рабочих в самой Германии.

«Молодая Германия»
Многочисленная немецкая эмиграция в Швейцарии, 
как и во Франции, состояла по преимуществу из ремес
ленных подмастерьев, странствовавших по Европе в по
исках работы. Было здесь и немало политических эми
грантов, вынужденных покинуть пределы германских го
сударств из-за полицейских преследований и правитель
ственных репрессий.

В Швейцарии оказались эмигранты не только из 
Германии. Весной 1833 г. в Бернский кантон из Франш- 
Конте проникли отряды польских эмигрантов и были 
там радушно приняты населением. В следующем году 
в Швейцарии появились участники Савойского похода 
Мадзини.

В кантонах возник ряд эмигрантских объединений: 
в 1831 г. было создано общество «Молодая Италия», 
в марте 1834 г.— «Молодая Польша», в апреле 1834 г.— 
«Молодая Германия». Все они объединились в рамках 
тайного общества «Молодая Европа», в политических 
документах которого получили свое отражение лозун
ги и идеи тогдашнего буржуазного радикализма. Орга
низационная структура' общества испытывала на себе 
значительное воздействие карбонаризма, проявившееся 
в заговорщических приемах борьбы и в мистических 
обрядах.

Принципы и структура «Молодой Европы» были 
положены в основу деятельности «Молодой Германии».
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Члены «Молодой Германии» установили тесную связь 
с широким кругом немецких ремесленников. На много
людных собраниях, созываемых клубами общества, 
обсуждались политические вопросы, читались докумен
ты о положении в Германии, иногда книги и брошюры. 
Такие собрания обычно заканчивались пением револю
ционных песен. Вскоре клубы «Молодой Германии» 
были организованы в Берне, Цюрихе, Женеве, Лозанне, 
Биле и других городах, которые являлись центрами 
ремесленного производства.

Среди немецких ремесленников Берна вел работу 
Карл Шаппер — видный деятель начального этапа не
мецкого рабочего движения. Он был одним из органи
заторов собрания ремесленников 27 июля 1834 г. в Штейн- 
гольцли24. В нем приняло участие 200, а может быть, 
даже 300 немецких ремесленников. Хозяин кафе Кребс 
вытащил из помещения всю мебель, но все же скамеек 
не хватило, многие участники праздника стояли. На 
столах были расставлены бумажные флажки-змблемы 
различных немецких государств. Собрание открыл са
пожник Дорн. Наборщик Рот обратился к присутствую
щим с краткой речью, в которой призывал «на свободной 
земле Швейцарии объединиться для освобождения 
отечества». В заключение К. Шаппер провозгласил тост 
за свободную и единую Германию, предложив разорвать 
эмблемы германских государств как эмблемы тиранов. 
Флажки были порваны, и под возгласы «Да здравствует 
республика!» участники праздника развернули черно- 
красно-золотое знамя немецкого единства. Затем по
строились в колонну и под этим знаменем вернулись в 
Берн.

Это событие имело далеко идущие последствия. Пред
ставители Священного союза увидели в штейнгольцль- 
ском празднике «потрясение мира в Европе» и по
требовали ареста и высылки всех членов «Молодой 
Германии». Австрия, Пруссия, Бавария, Баден, Саксо
ния направили Швейцарии ноты, в которых угрожали 
экономической блокадой. Правительство Берна выслало 
организаторов банкета, однако власти Женевы, Цюри-

24 K o w a l s k i  W. Op. cit., S . 87— 88.
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ха, Лозанны далеко не сразу встали на путь репрессий. 
Деятельность клубов продолжалась. 15 января 1835 г. 
Союзный сейм во Франкфурте принял решение, запре
щавшее немецким ремесленным подмастерьям прини
мать участие в объединениях и собраниях внутри стра
ны либо за ее пределами, если таковые угрожали или 
могли угрожать общественному порядку.

Однако деятельность «Молодой Германии» не только 
продолжалась, становилась энергичнее, но и стала ме
нять свое направление: преобладание в ней ремеслен
ников привело к выдвижению на первый план эконо
мических требований. Одновременно происходил и дру
гой не менее важный процесс: «Молодая Германия» 
постепенно освобождалась от заговорщических тради
ций и переходила на путь пропагандистской деятель
ности.

В мае 1836 г. в Бругге состоялась конференция, 
которая наметила новую тактику «Молодой Германии». 
Основу ее составляло требование направить все силы 
и средства на пропаганду политических и социальных 
идей среди населения. Дело шло к созданию организа
ции немецких подмастерьев. Однако этим планам не 
суждено было осуществиться.

4 ноября 1835 г. близ Цюриха был убит тайный 
агент прусской полиции студент Лессинг. Швейцарское 
правительство не смогло обнаружить виновников (не 
исключено, что они были связаны с немецкой полицией). 
Убийство Лессинга послужило поводом для разгрома 
«Молодой Германии». Сначала власти Цюриха закрыли 
все ремесленные клубы и арестовали ряд их членов, 
затем полиция других кантонов распустила около 20 
клубов «Молодой Германии». 11 августа 1836 г. швей
царское правительство приняло решение о высылке из 
страны всех эмигрантов, которые будто бы злоупотреб
ляли правом убежища, нарушали внутреннее спокойст
вие Швейцарии и ее взаимоотношения с другими страна
ми. Оно было выполнено всеми кантонами. «Молодая 
Германия» прекратила свое существование. Она не пре
вратилась в массовую пролетарскую организацию, но 
ее деятельность не прошла бесследно. Это была одна 
из первых демократических организаций, в которой
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прошло школу политической борьбы, воспитания меж
дународной солидарности революционных сил немало 
немецких рабочих. И все же «Молодой Германии» не 
суждено было стать прямым предшественником Союза 
коммунистов: судьба и направление «рабочего комму
низма», равно как и путь создания пролетарской пар
тии, определялись событиями в Париже и Лондоне.

Возникновение 
Союза справедливых

Процесс отхода отдельных ячеек от Союза отвержен
ных и присоединения к ним новых революционных сил 
завершился созданием Союза справедливых. Возникно
вение нового тайного общества было выражением про
теста радикальных ремесленных подмастерьев против 
мелкобуржуазного руководства, а в более широком 
плане — результатом выделения пролетариата из общей 
массы мелкобуржуазного «народа».

В союз вошли наиболее революционные, большей 
частью пролетарские элементы немецкой эмиграции в 
Париже. Разумеется, это был не современный крупно
промышленный пролетариат. В общество входили порт
ные, сапожники, часовых дел мастера, мясники, стран
ствующие подмастерья — иными словами, ремесленные 
пролетарии, подавляющая часть которых придержива
лась цеховых воззрений и жила надеждой стать когда- 
либо самостоятельными мастерами.

Организационная структура нового общества была 
неизмеримо демократичней, нежели Союза отвержен
ных. Низовой организацией союза являлась «община», 
в которую входило от пяти до десяти человек; «общины» 
объединялись в «области», которыми руководили об
ластные комитеты. Во главе союза стояла «народная 
палата».

Однако в союзе сохранились весьма значительные 
пережитки мистицизма и заговорщичества, свойствен
ные раннему периоду рабочего движения. Прием в чле
ны по-прежнему обставлялся сложным ритуалом. Всту
пающий должен был произнести клятву о сохранении 
тайны союза; затем его предупреждали, «что в случае
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нарушения торжественного обещания его неминуемо 
постигнет месть союза» 25.

О порядке приема подробно рассказал на следствии 
арестованный член этой организации Вернер. Поздно 
вечером в Париже его привели в незнакомую квартиру, 
в передней завязали глаза и ввели- в комнату, где 
находилось несколько человек. Рекомендующий Рёкер 
объяснил, что здесь собралась комиссия по приему но
вых членов. Вернеру предложили сесть, и незнакомый 
человек, хорошо говоривший по-немецки, спросил у 
него имя и сословие, место рождения, давно ли он из 
Германии. Затем спросили Рёкера, хорошо ли он его 
знает и достаточно ли готов рекомендуемый к вступле
нию в союз. Говоривший вновь обратился к Вернеру и 
спросил, хочет ли тот вступить в союз и добровольно 
ли он это делает; после положительных ответов был 
прочитан устав и задан вопрос, все ли достаточно ясно 
и не требуется ли прочитать устав еще раз. Вернер 
ответил, что устав ему ясен, и произнес клятву «содей
ствовать достижению лучшего общества и хранить мол
чание», а кончалась она словами: «Если я выдам тайну, 
то меня ждет бесчестие или смерть». Клятва произно
силась стоя, все присутствующие тоже стояли. После 
произнесения клятвы Вернера проводили в прихожую, 
где сняли с глаз повязку; ему было сказано, что он 
принят в союз, и еще раз были разъяснены обязанности: 
активно проводить в жизнь дела Союза справедливых 
и хранить тайну26.

Цель союза была зафиксирована в ст. 3, которая 
гласила: «Целью союза является освобождение Герма
нии от ига позорного угнетения, способствование раскре
пощению человечества и осуществление прав человека и 
граж данина»27. Статья отличается слишком общим, 
даже туманным характером, по ее формулировке край
не трудно судить о направлении деятельности органи
зации. Более определенной является ст. 15, трактующая

25 О бщ ий устав  нем ецкого С ою за справедливы х.—  В кн.: Союз ком 
мунистов..., с. 49.

26 D ZA , И , Rep. 105, N  34а, В1. 21.
27 С ою з коммунистов..., с. 49.
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вопрос об обязанностях членов сою за: способствовать 
просвещению членов организации, поддерживать и по
ощрять ненависть народа против господства тирании, 
подготавливать почву для скорейшего и коренного пре
образования Германии и всего человечества, быть гото
выми к защите невинного и правого, а такж е к пре
следованию и наказанию преступника.

Характеризуя Союз справедливых, Ф. Энгельс писал, 
что первоначально эта организация представляла собой 
наполовину пропагандистское, наполовину заговорщ и
ческое общество и была не чем иным, как «немецким 
отпрыском того, примыкавшего к бабувистским тради
циям французского рабочего коммунизма, который скла
дывался тогда в П ар и ж е»28. Союз написал на своем 
знамени требование общности имуществ как необходи
мое следствие равенства. Он находился в тесной связи 
с бланкистской организацией Общество времен года, 
оказывавшей решающее влияние на характер его дея
тельности и на исходные теоретические положения. Од
нако Союз справедливых имел и свою собственную, 
отличную от бланкистской коммунистическую концеп
цию, обоснованную в трудах Вейтлинга.

Центром деятельности союза оставался Париж, но 
были предприняты попытки создания его секций в Гер
мании. В частности, полиции удалость установить, что 
столяр Гофман, арестованный в Гамбурге, в прошлом 
член Союза отверженных, перешел в Союз справедли
вых. Ему удалось образовать общину в Гамбурге, в со
став которой входили портной Грюбель, столяр Аренс, 
слесарь Кёниг и столяр Ш толь 2Э.

Вполне возможно, что будут обнаружены и какие- 
либо новые документы о деятельности союза в герман
ских государствах. Но вряд ли они изменят сложивше
еся представление о первом периоде его истории, 
протекавшем почти исключительно в Париже. Члены 
Союза справедливых приняли участие в вооруженном 
восстании 12 мая 1839 г., после поражения которого 
большинство его активных деятелей получили предпи-

28 М аркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 215.
29 DZA, II, Rep. 105, N 34а, В1. 24, 25.
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сание под угрозой ареста немедленно оставить пределы 
Франции и отправились либо в швейцарские кантоны, 
либо в Англию.

После неудачи восстания союз в Париже почти пре
кратил свое существование. Из видных руководителей 
этой организации остался во Франции лишь доктор 
Герман Эвербек. Однако ему не удалось побудить к 
активной деятельности членов союза, оставшихся в 
Париже, а его теоретическая деятельность также не 
имела большого значения и не оказала сколько-нибудь 
существенного влияния на будущее организации30. 
Многие члены союза, разочаровавшись в бланкистской 
заговорщической тактике, отошли от революционного 
бабувизма и стали склоняться к мирному, утопическому 
коммунизму Этьена К а б е 31. Их реакция была вполне 
естественной, но увлечение оказалось кратковременным.

Неизмеримо большую роль в союзе до восстания 
1839 г. и после него играл Вильгельм Вейтлинг — один 
из наиболее ярких, если не самый яркий идеолог и 
вожак рабочего движения в Германии на раннем этапе.

В. Вейтлинг завершил собою плеяду теоретиков 
утопического социализма и одновременно стал первым 
немецким рабочим — вождем международного масшта
ба. Как все утописты, он полагал, что наступление 
коммунизма неизбежно, раз логически доказано, что 
он является лучшей формой организации человеческого 
общества. Поэтому Вейтлинг искал пути немедленного 
проведения коммунизма в жизнь, и эти поиски, отор
ванные от реальности, часто приводили его, как и дру
гих утопистов, в тупик. Однако между Вейтлингом и 
социалистами-утопистами были и различия, притом 
весьма существенные. Они касались способов достиже
ния цели.

Сен-Симон посылал свои рукописи богачам, Фурье 
сообщил о своих планах Наполеону и Ротшильду, Оуэн 
направил их конгрессу Священного союза в Ахене. Все

30 S c h re a p le r  E. D er B und der G erechten. S ein e  T ätigk eit in L ondon  
1840— 1847.—  In: A rchiv  für S o z ia lg esc h ich te .' H annover, 19G2, 
Bd. 2, S. 6.

31 E w e r b e c k  H.  L ’A llem a g n e  et les A llem an d s. P aris, 1851, p. 589,
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они рассчитывали привлечь господствующие классы к 
осуществлению планов социалистического преобразова
ния общества. Другим путем, по их мнению, было вос
питание людей на опыте.

У Вейтлинга мы найдем немало отзвуков этих идей. 
Но в момент наивысшего развития своей деятельности 
он подчеркивал противоречия между угнетенными и 
угнетателями, между владельцами частной собственно
сти и неимущими.

Усилия Вейтлинга были направлены к тому, чтобы 
развивать классовое сознание немецких рабочих. Пози
тивная роль Вейтлинга на раннем этапе пролетарской 
борьбы не подлежит сомнению. Вполне прав Ф. Ме- 
ринг, утверждавший, что Вейтлингу принадлежит по
четное место на пороге немецкого рабочего движения.

На III съезде Социалистической единой партии Гер
мании в 1951 г. Вильгельм Пик дал высокую оценку 
В. Вейтлингу, поставив его имя рядом с именами вели
ких немецких революционеров. Наряду с Карлом М арк
сом и Фридрихом Энгельсом он назвал Августа Бебеля 
и Вильгельма Либкнехта, Карла Либкнехта, Розу Люк
сембург и Эрнста Тельмана, а также Иосифа Дицгена 
и Вильгельма Вейтлинга. В. Пик высказал убеждение, 
что эти представители революционных традиций немец
кого народа, рабочих и крестьян, свободолюбивые мыс
лители должны занять подобающее им место в исто
рии 32.

Главным произведением В. Вейтлинга, в котором 
изложена его программа и социально-политические воз
зрения, является книга «Гарантии гармонии и свобо
ды». Она была с восторгом встречена не только его 
единомышленниками, но и многими выдающимися мыс
лителями самых различных направлений. Людвиг Фей
ербах 15 октября 1844 г. писал своему другу Фридри
ху Каппу, что полной противоположностью писаниям 
«Олимпийского бога» Бруно Бауэра он считает творе
ния Вейтлинга, которые его очень обрадовали: «Я впервые 
познакомился ближе с этим солнцем коммунизма и

32 Protokoll der Verhandlungen des III. Parteitages der Sozialistischen , 
Einheitspartei Deutschlands. Berlin, 1951, Bd. 1, S. 104,
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среди других его работ такж е с книгой „Гарантии 
гармонии и свободы“. Как я был поражен воззрениями 
и умом этого портняжного подмастерья! Он воистину 
пророк своего сословия. Я обязан своим знакомством 
с коммунизмом этому юному ремесленнику, посвящен
ному в теорию коммунизма.

Как удивила меня такж е серьезность, достоинство, 
стремление к знанию этого ремесленного бурша. Чего 
стоят наши академические бурши против этого бурша! 
Воистину скоро — скоро в смысле человечества, а не 
индивидуума — будет перевернут листок истории, выс
шие окажутся низшими, низшие вернутся наверх, те, 
что служили, будут господствовать, те, что господство
вали, будут служить. Его (поворота.— М. М.) резуль
татом будет коммунизм... Возникнет новое общество, 
новый дух, и он возникнет, как возник прежде из при
митивного германского начала, из некультурной, но 
стремящейся к образованию массы» 33.

Высоко оценил труды Вейтлинга К. Маркс. Он наз
вал их гениальными сочинениями, «которые в теорети
ческом отношении часто идут даже дальше Прудона, 
как бы они ни уступали ему в способе изложения». 
Характеризуя книгу «Гарантии гармонии и свободы», 
Маркс писал: «Где у буржуазии, вместе с ее филосо
фами и учеными, найдется такое произведение об эман
сипации буржуазии — о политической эмансипации,— 
которое было бы подобно книге Вейтлинга „Гарантии 
гармонии и свободы“? Стоит сравнить банальную и 
трусливую посредственность немецкой политической ли
тературы с этим беспримерным и блестящим литератур
ным дебютом немецких рабочих, стоит сравнить эти 
гигантские детские башмаки пролетариата с карлико
выми стоптанными политическими башмаками немец
кой буржуазии, чтобы предсказать немецкой Золушке  
в будущем фигуру атлета» 34.

Окончание работы над «Гарантиями гармонии и 
свободы» показалось Вейтлингу завершением его твор-

33 L u d w ig  Feuerbach  in  se in em  B rie fw ech se l und N a ch la ss  so w ie  in  
se in er  p h ilo so p h isch en  C h aracteren tw ick lu n g  /  D a r g e s te llt  v o n  Karl 
G rün. L e ip zig ; H eid elb erg , 1874, Bd. 1, S . 365.

34 М а р к с  K-, Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 1, с. 443— 444.
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ческих поисков. Система нового общества была открыта 
и обоснована. Задача состояла в том, чтобы претворить 
ее в жизнь. Здесь-то и возник в голове Вейтлинга су
масбродный план коммунистической революции, совер
шаемой люмпен-пролетариями, который был изложен и 
в письмах руководителям Союза справедливых. Сами 
письма до нас не дошли, так как, вероятно, адресаты 
немедленно уничтожали их, но мы располагаем ответа
ми на послания Вейтлинга. Эти документы создают 
отчетливое представление о предложенном Вейтлингом 
плане социальной революции во имя коммунизма. План 
заключался в том, чтобы собрать армию в 20—40 тыс. 
воров, разбойников, самых озлобленных деклассирован
ных элементов и начать партизанскую войну против 
господства частной собственности. В другом проекте 
Вейтлинг предлагал немедленно учредить «женское 
коммунистическое общество», в основе которого лежал 
бы принцип свободной любви. Проекты вызвали резкое 
и единодушное осуждение деятелей Союза справедли
вых, хотя большинство их питало к Вейтлингу искрен
ние и глубокие симпатии.

Под влиянием единодушных возражений друзей 
Вейтлинг отказался от осуществления своего плана ор
ганизации восстания, но с идеей «разбойничающего 
пролетариата» он расстаться не смог. Она нашла свое 
обоснование в «Евангелии бедного грешника», а также 
в проспекте этой работы. В последнем документе на
стойчиво проводилась мысль, что Христос требовал 
распространения коммунистического учения не путем 
смирения и терпения, а посредством борьбы и вос
стания.

Тотчас же после публикации проспекта «Евангелия 
бедного грешника» цюрихская духовная консистория 
подала прокурору заявление, в котором обвиняла Вейт
линга в богохульстве. В ночь с 8 на 9 июня 1843 г. 
Вейтлинг был ар-естован и осужден на десять месяцев 
тюремного заключения.

21 мая 1844 г. он был выдан немецким властям. 
Однако прусская полиция не решилась расправиться с 
ним и разрешила свободный выезд из Германии. Вейт
линг уехал в Англию.
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Союз справедливых в Лондоне
После бланкистского восстания 1839 г. «Народная 
палата» оставалась в Париже, но главным центром сою
за стал Лондон. В английской столице для деятельно
сти союза открылись совершенно иные возможности, 
чем в Швейцарии и даже во Франции. 40-е годы про
шлого века характеризовались в Англии бурным разви
тием промышленной революции, в ходе которой произо
шли глубокие сдвиги в экономике, политике, социаль
ной структуре, характере классовой борьбы в стране.

В Лондоне процесс повышения идейного уровня 
членов Союза справедливых пошел значительно быст
рее. Правда, на Париж по-прежнему смотрели как на 
родину и центр революции, но зависимость от тайных 
заговорщических бланкистских обществ становилась 
все меньшей, а затем и вовсе исчезла. Опыт неудачных 
бланкистских выступлений, в частности 12 мая 1839 г., 
не пропал даром. Он показал, что пора отказаться от 
путчей, что революцию нельзя совершить силами заго
ворщиков. Глубокое разочарование в бланкизме, особен
но в его заговорщических методах борьбы, характеризу
ет настроение руководителей Союза справедливых в то 
время.

Однако деятели Союза не могли самостоятельно 
выработать новое революционное мировоззрение, их 
теоретические воззрения были крайне неустойчивы и 
противоречивы. Первое время среди них особой симпа
тией пользовались взгляды Э. Кабе. Главной причиной 
популярности системы икарийского коммунизма был его 
мирный характер. Разочаровавшись в заговорщической 
тактике бланкизма, К. Шаппер, И. Молль и их друзья 
отказались не только от порочной тактики бланкизма, 
но и от идеи революционного переустройства общества. 
Отныне они видели свою главную задачу в мирной про
паганде идей социализма. Эту пропаганду они могли 
вести в Англии легально, для чего ими 7 февраля 
1840 г. было создано Немецкое просветительное рабо
чее общество 35.
sä П о д  различными названиями (L ondoner A rbeiterverein , D eutscher  

B ild u n g sv er e in  für A rbeiter, D eu tsch er K om m unistischer A rbeiter
b ild u n g sv ere in ) оно сущ ествовало д о  1918 r.
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Это общество, которое действовало совершенно от
крыто и было вполне легальным, практически сделалось 
секцией Союза справедливых. Его деятельность оказа
лась столь энергичной, что в результате центром союза 
стала община в Лондоне. Руководство оказалось в ру
ках Карла Шаппера, Иосифа Молля и Генриха Бауэра. 
Среди их сторонников выделялись миниатюрист Карл 
Пфендер и портной Георг Эккариус, которые, по сви
детельству Ф. Энгельса, по своим способностям к теоре
тическому познанию значительно превосходили всех 
остальных.

Реорганизацией союза в Лондоне руководил Шап- 
пер; Молль осуществлял связь с Парижем; через Бауэ
ра лондонцы вступили в контакт с общинами в Ш вей
царии, среди членов которых большинство являлось 
приверженцами Вейтлинга. Большой опыт подполь
ной работы позволил сравнительно легко установить 
связь с Францией и Швейцарией. Значительно сложнее 
обстояло дело в отношении Германии: система контро
ля и преследований со стороны властей была чрезвы
чайно суровой. И все же, вопреки этим препятствиям, 
контакты с Германией были установлены. Странствую
щие ремесленники привозили из Парижа и Лондона 
не только сведения о новых модах, но и пропагандист
ские материалы, при помощи которых они вели социа
листическую пропаганду среди своих собратьев в стра
нах Германского союза. Основной формой деятельности 
все же оставалась устная пропаганда, полицейский 
контроль за которой был чрезвычайно сложен. С рас
пространением пароходных линий широко использовали 
машинистов и кочегаров, которые совершали регуляр
ные рейсы по большим немецким рекам. Именно этот 
способ распространения пропагандистских материалов 
был особенно труден для наблюдения со стороны 
полиции 36.

Союз справедливых, вполне естественно, проявлял 
особый интерес к политическим событиям в Германии. 
После кровавого подавления восстания силезских тка-

36 UVermuth, Stieber. K om m unisten-Verschwörungen des neunzehnten  
Jahrhunderts. Berlin, 1853, Bd. 1, S. 55.
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чей тотчас же был проведен сбор денег для семей по
гибших и находившихся в заключении. В призыве от 
21 сентября 1844 г., текст которого, подписанный Шап- 
пером, Моллем и другими, был направлен в различные 
редакции немецких газет ” , высказывалось искреннее 
глубокое сочувствие «судьбе... несчастных собратьев». 
Немецкие рабочие в Лондоне, говорилось в призыве, 
живут в столь же ужасных условиях, существование их 
самих и их семей также зависит от каприза хозяина. 
В документе весьма отчетливо проведена мысль, что 
все рабочие являются «жертвами современной органи
зации общества». Руководители союза призывали рабо
чих направить свои усилия на «создание лучшей со
циальной организации общества и особенно организации 
труда», главная их цель — решение «великой задачи 
XIX столетия — эмансипация рабочего класса — проле
тар и ата» ^ ™  касается методов достижения этой цели, то 
авторы обращения решительно отвергали всякое насилие, 
а восстание в особенности. «Мы можем лишь оплаки
вать силезские беспорядки, потому что ясно видим, что 
локальные восстания безуспешны и не могут обеспечить 
нашему сословию достижение тех прав, которые ему 
принадлежат и за которые оно готово умереть»38.

Документ ярко характеризует умонастроения в Союзе 
справедливых, в частности свидетельствует о разочаро
вании в бланкизме, которое привело к отказу от рево
люционных методов борьбы, к увлечению идеями «мир
ного коммунизма», якобы достигаемого путем про
свещения народа. Идеи Кабе с особым усердием про
пагандировал Э вербек39.

В письме от 23 августа 1843 г., подписанном Бауэ
ром, Моллем и Шаппером, говорилось о полном согла
сии с икарийскими принципами, признавалась лишь 
мирная пропаганда и отвергалось физическое насилие. 
«Мы можем заявить о нашем полном присоединении к

37 О публикован: T e legrap h  für D eu tsch lan d , 1844, 14. Okt.; см. такж е: 
D ok u m en te  zur G esch ich te  d es B u n d es der K om m unisten . Berlin, 
1957, S. 64— 66.

38 D ok u m en te  zur G eschichte..., S. 65.
39 E w e r b ç c k  H.  Op. cit., S. 588.
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доктрине икарийцев... Мы можем также, не боясь, что 
нам возразят, заявить, что немецкие коммунисты, по
добно своим французским братьям, хотят лишь мирной 
пропаганды и никогда не думали применять физическую 
силу для триумфа своих принципов, ибо они слишком 
хорошо знают, что истина и справедливость воцаряют
ся не силой штыков, а лишь силой разум а» 40.

В то время К абе был самым популярным предста
вителем коммунизма в рабочей среде. Этому способство
вали неудачи бланкистских восстаний, разочарование 
в политической борьбе, так  как ни июльская револю
ция, ни парламентская реформа 1832 г. не привели к 
улучшению положения рабочих.

Кабе привлекал рабочих и ремесленников своим 
личным моральным обликом, а такж е простотой, яс
ностью, занимательностью своего изложения. Он был 
другом Ф. Буонарроти — соратника Гракха Бабеф а, что 
повышало авторитет кабетистских доктрин среди ба- 
бувистов и способствовало популярности К абе в ком
мунистических и социалистических кругах всех оттен
ков и направленийи . Лидеры Сою за справедливых 
охотно обсуждали идеи Кабе, но не вы раж али готов
ности поддержать его попытки создания в СШ А ком
мунистической колонии. «Здесь, а не в Америке, мы 
начнем великую борьбу», — говорил Ш аппер, отвергая 
предложение Кабе.

Одновременно происходила дискуссия с Вейтлингом, 
который приехал в Лондон 23 августа 1844 г. Здесь 
его дружелюбно и торжественно встретили представи
тели политической эмиграции самых различных направ
лений.

Некоторое время Вейтлинг продолжал сохранять 
товарищеские отношения с немецкими революционными 
эмигрантами и английскими чартистами. В частности, 
он с большим подъемом выступил на интернациональ-

i0 Brief der deutschen Gruppe au s London an Cabet vom  23. A u gust 
1843.— In: Bulletin  of the International Institu te of Social H istory, 
Am sterdam , 1952, vol. 7, p. 94.

41 B uon arroti F. C onspiration pour l’E ga lité  dite de Babeuf Préparée 
par Robert Brecy et A lbert Soboui. P aris, 1957, vol. 2, p. 99,
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ном митинге в Лондоне 22 сентября 1845 г., посвящен
ном годовщине провозглашения Французской респуб
лики 42.

Однако общее направление идейной эволюции Вейт
линга не совпадало с изменением воззрений руководи
телей лондонского Немецкого просветительного рабоче
го общества, которые постепенно приближались к науч
ному коммунизму. Между ними возникли разногласия 
по кардинальным вопросам движения, его направления, 
его будущего.

В феврале 1845 г. в обществе по предложению 
Вейтлинга началась дискуссия, продолжавшаяся до 
января 1846 г.

Дискуссия открылась обсуждением вопроса: «Что 
человек называет хорошим и что дурным по отношению 
к самому себе?» 18 февраля 1845 г. ее участники приш
ли к следующему заключению: «Изобретение собствен
ности, религии, фальсифицирующей истину, и национа
лизм навлекли на человечество все несчастья, и только 
путем просвещения Земля может быть превращена в 
сад, а человечество в единую семью» 43.

Острая дискуссия развернулась по вопросу, «когда, 
где и в какой форме был предложен и проведен в 
жизнь коммунизм в прежние времена в качестве от
клонения от нормы»44. Она пошла по линии решения 
проблемы о «практическом проведении» в малом или 
большом масштабе коммунизма в колонии или госу
дарстве, в Америке или Европе. Как бы продолжая 
полемику против предложений Кабе, Шаппер повто
рил свой тезис о необходимости вести борьбу здесь, 
в Европе. Против Ш аппера выступил Леман 45, который

42 О б этом  выступлении тепло писал Ф. Энгельс, полностью  вос
произведш ий речь Вейтлинга в статье «П р аздн ество  наций в Л о н 
доне» (М а р к с  К., Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е и зд ., т. 2, с. 587— 599).

43 С ою з коммунистов..., с. 55.
44 N e t t l a u  М. L ondoner deu tsch e k om m u n istisch e D isk u ssion en . N ach  

dem  P rotok o llb u ch  d es G. A. В. V .—  In: A rchiv  für die G esch ichte  
d es S o z ia lism u s  und der A rb eiterb ew egu n g . X. Jah rg a n g . L eip zig , 
1922, S. 366.

45 В то время сторонник К абе и Вейтлинга; впоследствии член Ц К  
С ою за ком м унистов, в сентябре 1850 г. примкнул к фракции Вил- 
лиха —  Ш аппера.
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отстаивал идею введения коммунизма «либо в малой 
области, либо в колонии». Ш аппера поддерж ал Бауэр, 
выступив против «осуществления принципа в малом», 
т. е. против идеи создания коммунистических колоний.

С 19 мая по июль 1845 г. члены общ ества обсуж 
дали вопрос, «по какой причине коммунизм все же 
будет осуществлен». Т ак как  неизбежность победы ком
мунизма ни у кого не вы зы вала сомнений, то дискус
сия свелась к вопросу о путях его достижения. Вейт- 
линг сказал, что победе коммунизма мешали «мелкие 
разногласия между коммунистами». Ш аппер полагал, 
что установлению коммунизма препятствовали «отсутст
вие познаний и недостаток просвещения». В озраж ая 
Ш апперу, Вейтлинг отстаивал тезис о примате чувств 
над разумом; Бауэр и Пфендер поддерж али Ш аппе
ра. Криге пытался опровергнуть их доводы репликой: 
«Долой разум, если он подавляет чувства», — однако 
затем согласился с Ш аппером, что «судьба человечест
ва изменится только путем просвещения неимущ их»46.

Участники дискуссии вновь вернулись к альтерна
ти ве— революционное насилие или просвещение. Ш ап
пер упорно доказы вал, что современное «поколение 
столь же мало сможет осуществить коммунизм, как и 
предыдущие поколения», ибо оно «не созрело еще для 
коммунизма». Отсюда он делал вывод: отказаться от 
применения физической силы и целиком посвятить себя 
мирной, пропагандистской деятельности.

Ему возраж ал Вейтлинг. «Я полагаю ,— сказал  он,— 
что все созрели для коммунизма, д аж е преступники... 
Человечество в силу необходимости всегда готово для 
коммунизма или никогда для него не созреет» " .

Ш аппер вновь выступил против революционных ме
тодов борьбы. «...Коммунистическая революция — не
лепость: она полностью противоречит принципу ком
мунизма,— сказал он.— Истина не требует применения 
физической силы, она сама по себе достаточно сильна... 
Нет, никакой революции! Д авайте неустанно и бес
страшно срывать с глаз людей завесу; это все, что

46 Союз коммунистов..., с. 66.
47 Там ж е, с. 57.
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мы должны делать». К. Шаппер знал о вейтлингианских 
проектах «коммунистической революции» люмпенов. 
Он уже участвовал в «революции», совершаемой по 
бланкистским рецептам, а потому, безусловно, был 
прав, выступая против такого рода «коммунистических 
революций». Однако, критикуя бланкизм и вейтлинги- 
анство, Шаппер впал в противоположную крайность от
рицания революционных методов борьбы в принципе48.

Г. Бауэр поправил своего товарища. «Осуществлению 
коммунизма путем одного только мирного просвеще
ния,—■ сказал он,— противостоят в качестве непреодо
лимого препятствия интересы имущих; они будут за 
щищаться, пока у них хватит сил... нельзя возлагать 
большие надежды на мирное просвещение. Имущие 
никогда в жизни не отступят, если их к тому не при
нудит серьезное физическое воздействие. Вейтлинг нам 
уже объяснил, что без борьбы никогда ничего не было 
достигнуто, просвещение постоянно подготовляло новые 
революции, уклониться от них оно никогда не могло» 49.

В ходе дискуссии ее участники попытались пойти 
по линии сближения точек зрения. Шаппер сказал, что 
умереть на поле боя всегда было его величайшим ж е
ланием, но тут же обрушился на вейтлингианский 
проект революции люмпенов.

Дискуссии в Немецком просветительном рабочем 
обществе привели к разрыву руководства Союза спра
ведливых с Вейтлингом: он уехал в Брюссель, а его 
ближайший сторонник Г. Криге перебрался в Америку.

Итак, революционная теология Вейтлинга была от
брошена, концепции Фурье, Оуэна, Кабе подверглись 
критике, горячо обсуждались идеи Прудона и Фейер
баха, находили своих приверженцев труды младоге
гельянцев, представителей философского коммунизма, 
а с 1844 г.— «истинного социализма». Но нужны были 
большие познания, чтобы, критически осмыслив весь 
комплекс идейной борьбы, выработать собственное 
мировоззрение.

48 Там ж е, с. 59.
49 Там ж е, с. 62— 63.
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В тот период, когда руководители Союза справед
ливых безуспешно пытались выработать новую социаль
ную доктрину и новую программу для своей организа
ции, они впервые встретились с Ф. Энгельсом. Встреча 
произошла в 1843 г. Понадобилось еще четыре года 
для того, чтобы деятели союза смогли порвать с преж
ними утопическими воззрениями и заявить о принятии 
ими системы научного коммунизма.

В 1844 г. руководители Союза справедливых при 
помощи Ф. Энгельса вошли в контакт с английскими 
чартистами. Революционные идеи радикальной чартист
ской группы Гарни быстро и успешно распространились 
среди политических эмигрантов, в том числе и среди 
деятелей Союза справедливых. В 1845 г. было создано 
международное общество «Братских демократов», осно
ву и ядро которого составили деятели чартизма и 
союза. Это имело особенно важное значение прежде 
всего по той причине, что в массовом движении ранне
го этапа вырабатывались тенденции интернационально
го порядка, возникали стремления к международной 
пролетарской солидарности рабочих всех стран. Начало 
созданию общества было положено «на совещании 
демократов ряда стран», в котором приняли участие 
К. Маркс и Ф. Энгельс.

На торжественный митинг 22 сентября 1845 г., 
состоявшийся в таверне «У ангела», собралось более 
тысячи представителей европейского демократического 
и социалистического движения. Здесь были немцы, 
французы, поляки, швейцарцы, испанцы, а такж е анг
л и чан е-участн и ки  чартистского движения. Гарни про
изнес речь в честь французских республиканцев 
1792 г. и Робеспьера. Вейтлинг предложил тост за 
молодую Европу.

Деятельность организации проходила под лозунгом 
«Все люди братья». Однако в это понятие вкладывали 
вполне определенный смысл, включая в него только 
трудящихся всех наций, пролетариев.

На заседании Немецкого рабочего просветительного 
общества в феврале 1846 г. Гарии говорил: «Я призы
ваю угнетенные классы всех стран, объединяйтесь для 
торжества нашего общего дела. Пусть лозунгом угне-
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тенных будут слова: „Объединяйтесь и победите!“ Ка
ковы бы ни были национальные различия между по
ляками, русскими, пруссаками, венграми и итальянца
ми, они не препятствуют объединению в борьбе против 
русской, австрийской, прусской деспотии. Почему наро
ды этих стран не могут объединиться, чтобы достичь 
свободы?» 50

«Братские демократы» принимали меры к тому, 
чтобы информировать другие народы и рабочий класс 
всех стран о положении дел в мире. Например, в об
ращении к рабочему классу Великобритании и Соеди
ненных Штатов, американскому народу сообщалось, что 
честолюбивые политики и генералы используют воору
женный конфликт с Мексикой в своих эгоистических 
целях. Без согласия населения происходит увеличение 
армии и флота, что приведет к росту налогов и рас
стройству торговли. В документе указывалось на нали
чие рабского хозяйства в южных штатах, которое долж
но быть уничтожено путем наделения землей населения 
страны. Рабочих призывали покончить с белым и чер
ным рабством, а также с землевладельцами, ростов
щиками, адвокатами, солдатами и другими мошенника
ми и бездельниками.

В обществе обсуждалось предложение о созыве 
конгресса всех наций, который урегулировал бы все 
конфликты между странами, уничтожил бы милитаризм 
и войны. Но этот проект был отвергнут потому, что 
было признано преждевременным попытаться разре
шить все спорные вопросы мирным путем. Участие в дея
тельности этого общества оказало значительное влияние 
на идейную эволюцию Союза справедливых, которая, 
несомненно, шла в правильном направлении. Вероятно, 
в ноябре 1846 г. состоялись новые выборы руководст
ва союза, и тогда центр его был перенесен в Лондон; 
Шаппер и Молль вошли в состав руководящего орга
на. Тогда же, в ноябре 1846 г., новая «Народная па
лата» Союза справедливых направила Обращение всем 
ячейкам общества.

50 N orth ern  S tar , 1846, 14 Febr. (цит. по: M o rris  М.  V on  C obett zu 
den C h artisten  1815— 1848. Berlin , 1954, S. 179).
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В документе говорилось, что Н ародная палата 
назначила на 1 м ая 1847 г. конгресс, который долж ен 
стать «предшественником всеобщего коммунистического 
конгресса 1848 г., на который будут открыто приглаш е
ны приверженцы нового учения со всех стран света» 

Самой важной задачей, которую выдвигало О бращ е
ние, была выработка собственной коммунистической 
программы. «Еще не создано простого коммунистическо
го символа веры, который мог бы служить для всех 
путеводной нитью»,— писали авторы документа 52.

Руководители союза отвергли идеи К абе и попытки 
создания икарийской республики в Америке; отрица
тельное отношение сложилось и к предложениям Вейт- 
линга. Ни путь Кабе, ни путь Вейтлинга к социализму 
привести не мог. Однако позитивной программы у ли 
деров союза не было; они знали, чего они не хотят, 
но не знали, чего хотят.

Центральный комитет стремился своими силами 
выработать программу реформ. Но ни Ш аппер, ни 
Молль, ни кто-либо из других членов руководства не 
были теоретиками, способными выработать желаемую  
программу и обосновать ее самостоятельно. Руководи
тели союза попытались найти своих идейных вождей. 
Опыт подсказал им, что такими идейными вождями 
могут стать Карл М аркс и Фридрих Энгельс.

Коммунистические 
корреспондентские комитеты

Научное обоснование исторической роли пролетариата 
как самого передового класса капиталистического об
щества, способного объединить вокруг себя все угнетен
ные капитализмом силы и повести их на штурм бур
ж уазного общества, привело М аркса и Энгельса к вы 
воду, имеющему всемирно-историческое значение: для 
того чтобы свергнуть господство капитала, совершить 
пролетарскую революцию, взять власть в свои руки и 
построить новое, коммунистическое общество, пролета-

51 Союз коммунистов..., с. 120'.
52 Там же.
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риат должен иметь свою политическую партию. Без 
самостоятельной пролетарской партии рабочий класс не 
может добиться своего освобождения, не может взять 
власть, не может построить новое общество.

«Для того чтобы пролетариат в решающий момент 
оказался достаточно сильным и мог победить,— писал 
Энгельс,— необходимо — Маркс и я отстаивали эту 
позицию с 1847 г., — чтобы он образовал особую пар
тию, отдельную от всех других и противостоящую им, 
сознающую себя как классовая партия» 53. Эту партию 
Маркс и Энгельс называли коммунистической.

Придя к выводу о необходимости революционной 
партии рабочего класса, Маркс и Энгельс наметили и 
разработали план борьбы за ее создание.

К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали пролетарскую 
партию как соединение теории научного коммунизма 
с рабочим движением. Опыт существовавших рабочих 
организаций, в том числе чартистской партии, неодно
родной и незрелой в идейном отношении, показал, что 
последовательно революционную, подлинно самостоя
тельную партию пролетариата необходимо строить на 
основе научной теории. В 40-х годах XIX в. теория на
учного коммунизма, изложенная в трудах К. Маркса 
и Ф. Энгельса, не стала еще господствующей в рабочей 
массе, более того, она была почти неизвестна широким 
слоям трудящихся. Поэтому прежде всего надо было 
помочь передовым элементам пролетариата усвоить 
основы научного коммунизма.

Маркс и Энгельс стремились создать международ
ную пролетарскую партию. Они были убеждены, что побе
да социалистической революции возможна лишь одно
временно в большинстве развитых стран Европы. Эта 
исходная позиция в тех условиях была единственно пра
вильной, так как противоречия капитализма, неравно
мерность его развития не настолько еще обострились, 
чтобы сделать возможной победу пролетарской револю
ции в одной стране.

Международная организация, объединявшая передо
вых пролетариев различных стран, должна была спо-

53 М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 37, с. 275,
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собствовать преодолению существовавшей националь
ной замкнутости рабочего движения, достижению его 
интернационального сплочения54. Партия должна была 
гармонически сочетать борьбу за общие интернацио
нальные цели рабочего класса с борьбой за  разрешение 
различных национальных задач пролетариата в каждой 
стране.

Первым, в известной мере предварительным, этапом 
создания партии М аркс и Энгельс считали организацию 
коммунистических корреспондентских комитетов, глав
ная цель которых заклю чалась в подготовке к созданию 
пролетарской партии.

Первый коммунистический корреспондентский коми
тет был создан М арксом и Энгельсом в Брюсселе. В 
него входили Вильгельм Вольф, имевший к тому вре
мени большой опыт революционной борьбы и тесно 
связанный со многими социалистами и рабочими Си
лезии, Иосиф Вейдемейер — сотрудник ряда социали
стических журналов, талантливый литератор Фердинанд 
Вольф, Себастиан Зей лер55, Филипп Ж и го58, Виль
гельм Вейтлинг. Вскоре к ним примкнули М озес Гесс — 
приверженец «истинного социализма», демократический 
публицист Луи Хейльберг, бельгийский социалист Тедес- 
ко; близко к М арксу стоял польский ученый и рево
люционер Иоахим Лелевель и другие эмигранты — де
мократы и социалисты, проживавшие в Брюсселе.

Особенно большую помощь оказывали в то время 
М арксу и Энгельсу два человека, ставшие их близкими 
соратниками,— Вильгельм Вольф и Иосиф Вейдемейер.

Вильгельм Вольф родился 21 июня 1809 г. в Силе
зии в деревне Тарнау, в семье наследственно зави си 
мого крестьянина. Принимал активное участие в демо
кратической деятельности «бурш енш афтов» и поддер-

54 См.: Карл Маркс: Биография. М., 1968, с. 115— 116.
55 Себастиан Зейлер — немецкий публицист, в 1846 г. член Брюс

сельского коммунистического корреспондентского комитета, член 
Союза коммунистов, участник революции 1848— 1849 гг. в Герма
нии, в 50-х годах эмигрант в Лондоне.

36 Филипп Жиго (1820—1860)— участник бельгийского рабочего и 
демократического движения, член Союза коммунистов, в 40-х го
дах был близок к Марксу.
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живал революционную борьбу поляков за независи
мость.

Переломным моментом в деятельности Вольфа стала 
его статья «Нужда и восстание в Силезии», посвящен
ная восстанию ткачей 1844 г. В ней Вольф обосновы
вал необходимость коренного изменения политических 
и социальных отношений «на основе солидарности, 
взаимности и общности, одним словом, справедливости». 
Весной 1846 г. Вольф приехал в Брюссель и самым 
энергичным образом включился в работу коммунисти
ческого корреспондентского комитета, который поручил 
ему создать аналогичные комитеты в Силезии. Вольф 
написал своим друзьям в Бреславль (Вроцлав), Ландс- 
хут, Штригау и другие города Силезии. Письма не со
хранились, но по ответным письмам в адрес Вольфа 
можно сделать вывод, что он советовал своим друзьям 
создавать комитеты в форме общества для чтения, пев
ческих и спортивных кружков, чтобы не привлекать 
внимание полиции. Ту же осторожность он рекомендо
вал проявлять к привлечению людей, тщательно прове
рять их. В качестве главной задачи комитетов выдви
гались пропаганда коммунистических идей и критика 
ошибочных воззрений 57.

Вольфу удалось наладить регулярную переписку с 
несколькими десятками участников движения. К осени 
1846 г. коммунистические корреспондентские комитеты 
фактически существовали в Бреславле, Ландсхуте, Ло- 
венбурге, Нейссе, Рейхенбахе, Франкенштейне, Ш три
гау, впоследствии они послужили основой для создания 
общин Союза коммунистов.

Энергично действовал в Рейнской провинции и 
Вестфалии Иосиф Вейдемейер. Он родился в 1818 г. 
в Мюнстере в семье прусского чиновника, в 1839 г. 
окончил военную академию в Берлине и стал офицером 
7-го артиллерийского полка58. В 1845 г. Вейдемейер 
оставил военную службу и целиком посвятил себя ж ур
налистской деятельности. Некоторое время он разделял

57 См.: С м и рн ова  В.  Вильгельм В ольф .—  В кн.: М аркс и Энгельс  
и первые пролетарские револю ционеры . М ., 1961, с. 162— 163.

58 См.: П о сп ел о ва  В.  И осиф  В ейдем ейер .—  В кн.: М аркс и Энгельс 
и первые пролетарские револю ционеры , с. 247.
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воззрения «истинного социализма», но вскоре перешел 
на позиции М аркса и Энгельса и направил свои усилия 
на распространение их учения среди коммунистов и д е
мократов. Приверженцы этого учения долж ны были 
объединяться в небольшие группы и действовать в ин
тересах революционного и демократического движения, 
привлекая к участию в нем широкие массы народа.

Коммунистический корреспондентский комитет н а
шел поддержку среди сторонников М аркса и Энгельса 
в Кёльне, где большую активность проявляли Д аниельс, 
Д 'Эстер и Бюргере.

Однако создать комитет в Кёльне не удалось. 
Г. Бюргере писал, что он и Д аниельс пришли к выводу 
о нецелесообразности этой акции. «Не следует требо
вать от здешних людей определенного ответа. Если мы 
их спросим, примут ли они участие в проектируемом 
комитете, то, вероятно, никто не откаж ется. О днако оче
видно, что в этой переписке никто, кроме Д ’Эстера, не 
примет активного уч асти я» 59. Хотя комитет в Кёльне 
создан не был, но фактически кёльнцы выполняли те 
функции, которые советовал им взять на себя М аркс. 
Они постоянно переписывались с Брюсселем, обмени
вались информацией о важнейших событиях.

Попытка создания коммунистического корреспон
дентского комитета имела место и на родине Ф. Энгель
са в Эльберфельде. Она не увенчалась успехом, так  как 
между коммунистами этого города сущ ествовали серьез
ные разногласия. Хотя комитет создан не был, связь 
с Брюсселем была регулярной.

М аркс и Энгельс пытались привлечь к работе в 
комитетах социалистов других стран. Переговоры с 
французскими социалистами закончились неудачно: 
Прудон заявил о своем несогласии с принципами рево
люционного ком м унизм а60, К абе предложения о связи

59 Союз коммунистов..., с. 103— 104.
На письмо Маркса от 5 мая 1846 г. Прудон ответил 17 мая. 
В письме на имя Маркса он отказался от сотрудничества, заявив, 
что является противником революционных методов борьбы и ком
мунизма (Correspondance de P. J. Proudhon. Paris, 1875, vol. 2, 
p. 198—202).
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с немецкими коммунистами не отверг, но от участия 
в организации отказался61.

Проживавший в то время в Париже Г. Эвербек при
нял известное участие в деятельности комитета; он 
регулярно писал в Брюссель, информируя о положении 
дел в Союзе справедливых. Однако комитет в Париже 
был создан лишь после приезда туда Ф. Энгельса.

5 марта 1846 г. Энгельс предложил принять участие 
в работе комитета лидеру левого крыла чартизма 
Г арни62. В ответном письме Гарни изъявил готовность 
оказать любую поддержку в реализации плана, но 
оговорил свое участие в деятельности комитета одним 
предварительным условием. Он был связан с руководи
телями Союза справедливых, являлся членом Немец
кого просветительного рабочего общества и не считал 
себя вправе вступать в другую организацию, не поста
вив в известность своих товарищей по союзу. «...Если 
ты не ознакомишь с вашим планом это Общество или 
по крайней мере одного или двух из его самых надеж
ных членов, то я не решусь присоединиться к вам, так 
как, если бы ваши планы стали известны, я был бы 
поставлен в ложное положение...» 63

Ни у Маркса, ни у Энгельса не было никаких осно
ваний скрывать факт существования комитета от ру
ководителей Союза справедливых. Еще весной 1846 г. 
Маркс обращался к ним с предложением принять уча
стие в работе указанного комитета. Ответное письмо, 
подписанное деятелями союза, в том числе Шаппером, 
Моллем и Бауэром, содержит сообщение о совещании, 
в котором приняли участие «несколько наиболее, дея
тельных коммунистов», решившем создать комитет и 
вступить в переписку с Брюсселем 64.

Таким образом, коммунистический корреспондент
ский комитет Брюсселя был связан с коммунистами

61 См.: К а н д е л ь  Е. П. М аркс и Э нгельс —  организаторы  С оюза ком 
мунистов. М ., 1953, с. 100— 101.

62 П исьмо Ф. Энгельса не сохранилось; как видно из письма Гарни, 
последний его уничтож ил. «Его постиг удел  всего зем ного»,—  
писал Гарни (С ою з коммунистов..., с. 68).

63 С ою з коммунистов..., с. 69. 4
64 Там ж е , с, 88.
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Рейнской провинции и Вестфалии, Силезии, с немецки
ми эмигрантами в П ариж е, с руководителями Союза 
справедливых в Лондоне, с лидером левого кры ла чар
тизма Гарни. Эти связи способствовали распростране
нию и популяризации идей научного коммунизма среди 
пролетарских революционеров той поры; они представ
ляли огромную ценность и служили предварительным, 
а иногда начальным этапом борьбы за создание проле
тарской коммунистической партии.

Борьба против вейтлингианства 
и «истинного социализма»

Важнейшим элементом борьбы за партию долж на 
была стать критика порочных псевдосоциалистических 
теорий, которые были широко распространены в евро
пейском рабочем движении. Д л я  немецкого рабочего 
движения серьезную опасность представляли вейтлин- 
гианство и «истинный социализм».

Зимой 1846 г. по приглашению М аркса в Брю ссель 
приехал Вейтлинг. Вероятно, М аркс еше надеялся, что 
под влиянием идей научного коммунизма Вейтлинг су
меет преодолеть свои порочные воззрения и ошибочную 
тактику и может стать полезным для движения. Однако 
Вейтлинг продолж ал считать лю мпен-пролетариат наи
более революционным элементом общества, коммуни
стическую революцию понимал как стихийную вспышку, 
отрицательно относился к участию рабочего класса в 
политической борьбе и к созданию пролетарской пар
тии 65.

Взгляды Вейтлинга и его заговорщ ическая тактика 
были подвергнуты критике на заседании Брю ссельско
го комитета 30 марта 1846 г. О бсуж дался вопрос об 
организации печатной пропаганды коммунизма. Бейт- 
линг потребовал, чтобы в первую очередь были опуб
ликованы его собственные работы. Учитывая вред, к а 
кой может нанести распространение вейтлингианства 
развитию коммунистической пропаганды, особенно в 
Германии, М аркс и Энгельс решительно выступили 
против требований Вейтлинга.
65 См.: К арл М аркс: Б иограф ия, с. 119.
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У нас есть описание этого заседания, данное рус
ским либеральным литератором П. В. Анненковым. 
Возбуждение фантастических надежд, говорил Маркс, 
может привести только к гибели. «В Германии обра
щаться к работнику без строго, научной идеи и положи
тельного учения равносильно пустой и бесчестной игре 
в проповедники, при которой, с одной стороны, предпо
лагается вдохновенный пророк, а с другой — допуска
ются только ослы, слушающие его, разинув рот»66. 
Возражая Марксу, Вейтлинг заметил, что его скромная 
практическая подготовительная работа важнее, «чем 
критика и кабинетные анализы доктрин вдали от стра
дающего света и бедствий народа». «Никогда еще не
вежество никому не помогло!» — парировал М аркс67.

Второй документ об этом событии — письмо Вейт
линга Гессу, написанное 31 марта. Характеризуя этот 
документ, Энгельс писал, что его и Маркса аргументы 
отразились в голове Вейтлинга в извращенном виде: 
он видел в них только профессиональную зависть и по
пытку «отстранить его от денежных источников». Все 
же, указывал Ф. Энгельс в письме А. Бебелю 25 ок
тября 1886 г., в пятом и шестом «резюме» принципиаль
ных разногласий, их смысл выступает достаточно от
четливо в8. Упомянутые Энгельсом пункты сделанного 
Вейтлингом «резюме» речи Маркса гласили:

«5. С „ремесленным коммунизмом“, „философским 
коммунизмом“ необходимо бороться, чувство надо вы
смеивать, это все чепуха...

6. Об осуществлении коммунизма в ближайшее 
время не может быть и речи. Сначала должна прийти 
к власти буржуазия» 69.

68 А н н ен к о в  П. В.  Зам ечательн ое десятилетие.—  В кн.: Л и тератур
ные воспом инания. Л ., 1928, с. 482.

87 Там ж е , с. 480— 483. Анненков был первым русским корреспонден
том М аркса, но всегда стоял очень далеко  от револю ционного  
движ ения, его знаком ство и связь с М арксом носили чисто сл у
чайный характер. Хотя Анненков и не понял смысла того эп и зода, 
свидетелем  которого оказался, Энгельс в письме А. Б ебелю  не 
опровергает этого описания заседан и я.

68 См.: М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 37, с. 97.
69 С ою з коммунистов..., с. 75.
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Иными словами, М аркс выдвигал задачу критики и 
преодоления утопических систем социализма и ком
мунизма и выработки у участников коммунистического 
движения отчетливого представления о ходе событий.

Сотрудничество с Вейтлингом стало практически не
возможным, хотя он и продолжал участвовать в засе
даниях корреспондентского комитета. Окончательный 
разрыв с Вейтлингом произошел на заседании 11 мая 
1846 г. при обсуждении деятельности Германа Криге: 
Вейтлинг остался в одиночестве. 24 мая он выехал из 
Брюсселя в Германию, а в декабре 1846 г. отправился 
в Америку, где продолжал свою деятельность, создав по 
образцу Союза справедливых Союз освобождения.

Конфликт, а затем и разрыв М аркса с Вейтлин
го м —-это столкновение двух эпох в рабочем движении, 
переход от утопического, не освободившегося от цеховой 
идеологии ремесленного коммунизма к научному ком
мунизму, к мировоззрению промышленного пролета
риата.

Сложность социально-экономической структуры Гер
мании 40-х годов XIX  в., а такж е многообразие направ
лений и течений в идеологии и политике вызвали к ж из
ни своеобразный, немецкий вариант утопического 
социализма, известный под названием «истинного со
циализма».

«Истинный социализм» — одно из направлений мел
кобуржуазного социализма, имевшее широкое распрост
ранение среди немецкой радикальной буржуазии, мел
кобуржуазной демократии, а такж е среди деятелей Сою
за справедливых,— представляет собой очень сложное 
и противоречивое идейное и политическое течение. Оно 
имело весьма различные, многообразные, не однопоряд
ковые идейные и политические истоки. «Истинные со
циалисты» взяли на вооружение ряд положений идеа
листической философии Гегеля и младогегельянцев, 
в их концепции содержались такж е религиозно-этиче- 
ские моменты воззрений Фейербаха; у них можно 
встретить немало тезисов, заимствованных у великих 
социалистов-утопистов Франции и у Роберта Оуэна. 
Все эти системы и положения представителями «истин
ного социализма» не столько синтезированы и развиты,
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сколько эклектически перемешаны в многообразных й 
противоречивых доктринах.

Под покровом сложных и противоречивых философ
ских и социально-политических построений «истинных 
социалистов» скрывались надежды и чаяния некоторых 
слоев радикальной буржуазии и мелкобуржуазной де
мократии. В этом смысле существовало известное сход
ство их с русскими народниками, выражавшими отнюдь 
не социалистические, но революционно-демократические 
чаяния крестьянства. На это неоднократно обращал 
внимание В. И. Ленин, подчеркивая, что, подобно на
родникам и эсерам, «истинные социалисты» прикрывали 
требования буржуазно-демократических преобразова
ний мещанским социализмом 70.

Характеризуя домарксов социализм 40-х годов 
XIX в., В. И. Ленин писал: «Господствуют же такие 
формы социализма, которые в основном родственны на
шему народничеству: непонимание материалистической 
основы исторического движения, неумение выделить 
роль и значение каждого класса капиталистического об
щества, прикрытие буржуазной сущности демократиче
ских преобразований разными, якобы социалистически
ми фразами о „народе“, „справедливости“, „праве“ и 
т. п .» 71. Главное сходство «немецкого социализма» и 
русского народничества, отмеченное В. И. Лениным, 
заключалось в том, что оба течения, являясь утопиче
ским направлением мелкобуржуазного социализма, 
объективно выражали оппозиционные настроения мел
кобуржуазных кругов накануне буржуазной революции. 
Однако русские народники были выразителями демо
кратических стремлений крестьянства, а «истинные со
циалисты» являлись идеологами немецкого мещанства.

Мероприятия корреспондентского комитета, непо
средственно направленные на создание пролетарской 
партии, настоятельно требовали активизации и усиле
ния борьбы против «истинного социализма». Поводом 
для выступления Брюссельского комитета против «ис-

70 Л е н и н  В. И. П оли. собр . соч., т. 16, с. 253; т. 13, с. 153.
11 Л е н и н  В. И. П оли. собр . соч., т. 23, с. 1— 2.
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тинного социализма» послужила деятельность одного из 
его представителей Германа Криге*

Криге, ученик и последователь Фейербаха, в 1845 г. 
познакомился в Бармене с Энгельсом, который реко
мендовал его Марксу как великолепного агитатора. 
Криге попытался найти свое место в социалистическом 
движении. После кратковременного пребывания в Брюс
селе он уехал в Лондон и по рекомендации Вейтлинга 
и Шаппера вступил в Немецкое просветительное рабо
чее общество и в Союз справедливых72.

Во время дискуссии, происходившей в обществе, 
Криге отстаивал вейтлингианскую концепцию револю
ции, совершаемой люмпенами 73.

Осенью 1845 г. Криге уехал в Нью-Йорк, где с 
января 1846 г. приступил к изданию еженедельной га
зеты «Фолькстрибун» — органа немецкого ответвления 
американской Национальной ассоциации реформы, ко
торая объединяла рабочих и мелкую буржуазию и вы
двигала требование запретить продажу земли и бесплат
но наделять ею трудящихся. Г. Криге объявил аграр
ную программу ассоциации основой коммунистического 
преобразования общества. Иллюзии о возможности по
кончить с нищетой, эксплуатацией и социальным не
равенством путем наделения трудящихся землей имели 
широкое распространение среди разорившихся крестьян 
и обанкротившихся городских мелких буржуа.

Со страниц своей газеты Криге обращался к рабо
чим с бессодержательными призывами, не имеющими 
ничего общего с коммунизмом; хотя он ревностно про
поведовал взгляды «истинных социалистов» в их наи
более карикатурной форме, он объявил себя предста
вителем немецкого коммунизма.

К- Маркс и Ф. Энгельс ни в малой степени не под
вергали сомнению объективную прогрессивность этого 
типа аграрного движения, рассматривая его как атаку

72 N ett lau  М. Londoner deutsche kom m unistische D iskussionen, 1845. 
Nach dem Protokollbuch des G. A. В. V.—  In: Archiv für die Geschi
chte des Sozialism us und der Arbeiterbewegung. X. Jahrgang, S. 378.

73 К сожалению, протокольная запись весьма несовершенна и не 
дает представления об аргументации Криге, а свидетельствует 
лишь о его согласии с Вейтлингом.
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на крупную земельную собственность; они лишь рас
крывали несостоятельность попыток Криге изобразить 
движение мелкобуржуазных реформаторов как комму
нистическое*

Вопрос о деятельности Криге обсуждался 11 мая 
1846 г. на заседании Брюссельского корреспондентского 
комитета, на котором были приняты предложенные 
Марксом и Энгельсом резолюция и объяснительная 
записка К ней, известные под названием «Циркуляр 
против Криге». В указанном документе отмечалось, что 
агитация Криге не является коммунистической, а лишь 
компрометирует коммунистическое движение. Вместо 
учения о революционном переустройстве общества Кри
те вслед за Ш. Фурье проповедует всеобщую любовь, 
которая якобы способна преобразовать мир на разумных 
началах. В документе была подвергнута резкой кри
тике попытка совместить коммунистическое мировоззре
ние с религией. Воззрения Криге и его единомышленни
ков были охарактеризованы как социальная психология 
обанкротившихся лавочников и ремесленных масте
ров или разорившихся, безземельных крестьян, которые 
стремятся к счастью опять сделаться в Америке мел
кими буржуа или крестьянами 74.

В августе—сентябре 1847 г. в «Вестфалишес дампф- 
бот» была опубликована статья К- Маркса 75, содержа
щая критику книги К. Грюна «Социальное движение 
во Франции и Бельгии» 76. В ней Маркс вскрыл идей
ные пороки не только книги Грюна, но и всего направ
ления «истинного социализма». «Циркуляр против Кри
те» и статья К- Маркса сыграли большую роль в вы
свобождении членов Союза справедливых из-под 
влияния «истинного социализма». Наиболее прогрессив
ные деятели этого направления перешли на револю
ционные, коммунистические позиции.
74 См.: М а р к с  К-, Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 4, с. 9; см. такж е:  

К а н д е л ь  Е. П.  М аркс и Энгельс —  организаторы  С ою за коммуни
стов, с. 130— 135; С е р е б р я к о в  М. В.  «Н емецкий социализм » и 
борьба  с ним М аркса и Э нгельса.—  Учен. зап. Л енингр. ун-та. 
1948, Сер. филос. наук, вып. 2, с. 73— 74.

75 М а р к с  К Э н г е л ь с  Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 489— 534.
78 Grün K .  D ie  so z ia le  B e w e g u n g  in F rankreich und B elg ien : B riefe

und S tu d ien . D arm stad t, 1845.
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В. Вольф, И. Вейдемейер, Э. Дронке, Ф. Фрейлиграт 
в Германии, К- Шаппер, И. Молль, Г. Бауэр в Лондоне, 
Г. Эвербек в Париже, а такж е многие другие деятели 
Союза справедливых порвали с «истинным социализ
мом», присоединились к М арксу и Энгельсу и принима
ли деятельное участие в Союзе коммунистов, хотя не
которые из них впоследствии отошли от научного ком
мунизма.

Н а этом борьба против «истинных социалистов» не 
окончилась. Ч асть деятелей Союза справедливых в П а
риже встала на их сторону. Д ля завершения идейного 
разгрома этого течения Брюссельский комитет направил 
в Париж Ф. Энгельса. В Париже Энгельс установил 
связь с общинами Союза справедливых, в которых 
«истинные социалисты» занимали сильные позиции. Они 
стремились подменить коммунистические воззрения 
расплывчатой формулой борьбы «за  блага человече
ские». Вскрывая несостоятельность этого тезиса, Энгельс 
следующим образом определил намерения коммунистов: 
«1) отстаивать интересы пролетариев в противополож
ность интересам буржуа; 2) осуществить это посредст
вом уничтожения частной собственности и замены ее 
общностью имущества; 3) не признавать другого сред
ства осуществления этих целей, кроме насильственной 
демократической революции» 77.

Последовательная борьба Энгельса привела к тому, 
что большинство членов Союза справедливых в П а
риже сплотились вокруг принципов научного комму
низма.

Постепенно и лондонские руководители Сою за спра
ведливых стали отходить от принципов «истинного со
циализма», высвобождаться от влияния различных на
правлений утопического социализма. Практические воп
росы пролетарской борьбы, с которыми им приходилось 
сталкиваться и на которые они не находили ответа в 
утопических системах, приводили к разочарованию в 
этих системах. Одновременно оказы вала свое воздей
ствие притягательная сила идей научного коммунизма: 
наиболее передовые деятели союза все больше и боль-

77 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 27, с. 60.
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ше убеждались в правильности взглядов Маркса и Эн
гельса, а некоторые — Карл Пфендер и Георг Эккари- 
ус — заявили о полном согласии с ними.

I конгресс Союза коммунистов
20 января 1847 г. Народная палата Союза справедли
вых обратилась к Марксу и Энгельсу с предложением 
вступить в организацию, принять участие в ее реорга
низации и в разработке ее программы. С этой целью 
в Брюссель к Марксу и в Париж к Энгельсу был 
направлен Иосиф Молль. Он имел полномочия вступить 
в переговоры с Брюссельским коммунистическим кор
респондентским комитетом и сделать устное сообщение 
о положении дел в Лондоне. Руководители союза про
сили Брюссельский комитет сообщить И. Моллю все, 
что нужно для передачи Лондонскому комитету78.

Молль уведомил Маркса и Энгельса, что руковод
ство союза убеждено в правильности нового мировоз
зрения, вполне разделяет его и готово предоставить им 
возможность изложить свои взгляды на предстоящем 
конгрессе и в виде манифеста от имени конгресса.

Основоположники научного коммунизма, ранее не
однократно отклонявшие предложение о вступлении в 
союз ввиду несогласия с его программными и тактиче
скими положениями, на этот раз дали положительный 
ответ. Однако свое согласие они оговорили рядом усло
вий, в частности требованием исключения из устава 
союза всех элементов сектантства и заговорщичества.

В феврале 1847 г. руководство Союза справед
ливых выпустило Обращение, в котором сообщалось, 
что на 1 июня 1847 г. назначен конгресс Союза спра
ведливых. Он должен обсудить следующие вопросы:

1) отчетный доклад «Народной палаты» и выборы 
нового руководства союза, определение местопребыва
ния будущего Центрального комитета;

2) полная реорганизация союза;
3) принятие программы — «Краткого коммунистиче

ского символа веры», который предполагалось отпеча-

78 См.: С ою з коммунистов..., с. 129..
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тать на всех европейских языках и распространять во 
всех странах. Этому пункту придавалось особое значе
ние, авторы обращения просили обсудить связанные 
с ним вопросы с величайшим вниманием, «с тем чтобы 
мы, наконец, раз навсегда выяснили, чего мы хотим».

В июне 1847 г. в Лондоне состоялся I конгресс 
Союза справедливых. Маркс не смог принять участия 
в его работе из-за материальных затруднений. «В Лон
дон я не могу ехать,— писал он Ф. Энгельсу.— Д енеж
ные дела не позволяют мне этого. Но Вольфа, я на
деюсь, мы отправим туда. И тогда будет достаточно 
того, что вы оба будете там» 79. Делегатом от париж
ских общин был Фридрих Энгельс, от брюссельских — 
Вильгельм Вольф.

В высшей степени ценные сведения о I конгрессе 
Союза коммунистов содержатся в документах, опубли
кованных недавно известным прогрессивным историком 
марксизма и международного рабочего движения Бер
том Андреасом, работающим ныне в Швейцарии. В ре
зультате упорных, длительных поисков ему удалось 
обнаружить «бумаги Мартенса», содержащие пять до
кументов чрезвычайной важности: Циркулярное письмо 
I конгресса; Устав Союза коммунистов; проект про
граммы союза — «Коммунистический символ веры», 
письмо «Центральный Комитет — Союзу в Гамбурге», 
отчет о деятельности и состоянии союза. Знакомство с 
указанными документами и тем более их анализ позво
ляют значительно полнее, чем до сих пор, раскрыть 
основные направления и масштабы деятельности орга
низации в памятные дни кануна революции 1848— 
1849 гг. Особо важное значение имеет написанный 
Ф. Энгельсом «Проект коммунистического символа 
веры», в котором изложены главные принципы програм
мы Союза коммунистов и основы нового мировоззре
ния 80.

79 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 27, с. 82.
80 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с. 354—360, 397—431; 

Gründungsdokumente des Bundes der Kommunisten (Juni dis 
September 1847) /  Hrsg. von B. Andreas. Hamburg, 1969; Der Bund 
der Kommunisten: Dokumente und Materialien, Bd. 1, 1836— 1849, 
S. 446—489. См. также: Селезнев К ■ Л. Новые документы Союза
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Обсуждение этого документа, представляющего со 
бой первоначальный вариант программы Союза ком
мунистов, оказалось в центре внимания конгресса.

В документе провозглашены и в лапидарной фор
ме обоснованы многие важнейшие положения научно
го коммунизма. В нем определена цель коммунистов: 
«Преобразовать общество так, чтобы каждый его член 
мог совершенно свободно развивать и применять свои 
способности и силы, не посягая при этом на основные 
условия этого общества»81. Эта цель может быть до
стигнута «путем уничтожения частной собственности, 
место которой займет общность имущества»82. «Общ
ность имущества» может быть достигнута путем «про
свещения и объединения пролетариата». В документе 
дано научное определение пролетариата как одного из 
основных классов буржуазного общества, призванного 
совершить социалистическую революцию. Большой ин
терес представляют идеи Ф. Энгельса о революции. 
Указав, что всякие заговоры не только бесполезны, но 
и вредны, Ф. Энгельс подчеркивает, что революции 
нельзя совершать по произволу, ибо они «являются 
необходимым следствием обстоятельств, которые вовсе 
не зависят от воли и руководства отдельных партий, 
равно как и целых классов»83. Документ содержит 
важные мысли о политическом освобождении пролета
риата, о судьбе наций в будущем обществе, об отноше
нии коммунистов к семье и религии.

Документ составлен на основе принципов научного 
коммунизма. В то же время в нем учтено, что боль
шинство членов союза далеко не полностью преодолело 
утопические воззрения. Об этом, в частности, свидетель
ствует формулировка об «общности имуществ», которая 
значительно уступала научно обоснованным выводам о

ком м унистов.—  Вопросы  истории, 1969, №  10, с. 18— 37; Кан-  
де ль  Е. П.  Ф. Э нгельс и I конгресс С ою за коммунистов. Н овы е 
докум енты  о С ою зе коммунистов: У став С ою за коммунистов, П ер
вый квартальный отчет руководства С ою за .—  Н овая и новейш ая  
история, 1970, №  6, с. 18— 41.

81 М а р к с  К.,  Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2 -е  изд ., т. 42, с. 354.
82 Там ж е, с. 354.
83 М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 42, с. 358.
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присвоении пролетариатом «всей совокупности произво
дительных сил» и «средств материального и духовного 
производства», содержащимся в «Немецкой идеологии» 
и «Нищете философии»84. «Проект коммунистического 
символа веры» представляется нам не законченным 
документом, а лишь его первоначальным наброском. 
В дальнейшем Энгельсом был разработан другой, более 
совершенный проект программы — «Принципы комму
низма», который был использован им и Марксом при 
написании «Манифеста Коммунистической партии».

Находка Берта Андреаса совершенно по-новому 
ставит вопрос о первом уставе Союза коммунистов. 
Ранее все исследователи опирались на свидетельство 
Ф. Энгельса. В работе «К истории Союза коммунистов» 
Ф. Энгельс писал, что на I конгрессе обсуждался и был 
одобрен проект нового устава. Этот проект был пере
дан на обсуждение общин, затем еще раз рассмотрен 
и окончательно принят II конгрессом. Энгельс указал, 
что устав опубликован в книге Вермута и Ш тибера 
(ч. I, с. 239, приложение X) 85. Из этого документа 
Энгельс приводит первую статью устава. В действитель
ности на I конгрессе был принят совсем другой доку
мент, весьма и весьма отличный от устава, опублико
ванного у Вермута и Штибера. Устав, принятый I кон
грессом Союза коммунистов 9 июня 1847 г., в качестве 
эпиграфа содержит лозунг «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Обычно ссылаются на «Манифест Ком
мунистической партии» как на первый документ, в ко
тором прозвучал этот программный призыв. Однако еще 
в 1921 г. был воспроизведен текст пробного номера 
журнала «Коммунистише цайтшрифт», вышедшего в 
свет в сентябре 1847 г., на первой странице которого 
был напечатан этот лозунг. Новый документ свидетель
ствует, что лозунг появился в качестве эпиграфа к 
уставу, принятому в начале июня 1847 г.

В основу нового документа был положен устав Сою
за справедливых 1838 г. Но многие статьи претерпели 
коренные изменения. Так, первая статья устава 1838 г,

84 См.: Селезнев К ■ Л. Указ. соч., с. 28.
85 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 224,
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гласила: «Немецкий Союз справедливости состоит из 
немцев, т. е. людей, говорящих на немецком языке и 
придерживающихся немецких обычаев и нравов»86; 
целью союза объявлялось «освобождение Германии от 
Ига позорного угнетения, содействие раскрепощению 
человечества и осуществление прав человека и граж 
данина»87. Устав Союза коммунистов не ограничивал 
рамки преобразования существовавшего строя предела
ми Германии, а уже эпиграфом подчеркивал свой ин
тернациональный характер. Иначе формулировалась и 
цель союза: «освобождение людей путем распростране
ния теории общности имущества и возможно более 
скорого претворения ее в ж изнь»88. Формулировка 
статьи отличается от формулировки документа 1838 г., 
но она далеко не полностью отражает основы нового 
мировоззрения научного коммунизма; влияние утопиче
ской концепции общности имущества проявляется в 
ней весьма отчетливо. Понадобилось еще полгода упор
ной борьбы М аркса и Энгельса, чтобы окончательно 
убедить лидеров организации в правильности нового 
марксистского мировоззрения. В ноябре 1847 г. II кон
гресс Союза коммунистов принял новый устав, первая 
статья которого гласила: «Целью Союза является: свер
жение буржуазии, господство пролетариата, уничтоже
ние старого, основанного на антагонизме классов бур
жуазного общества и основание нового общества, без 
классов и без частной собственности»89. Из устава, 
принятого I конгрессом, удалили все, что сохранилось 
от прежних заговорщических, сектантских времен. 
В частности, из него был исключен весь сложный, по- 
лумистический ритуал клятвы верности, мелочная рег
ламентация обязанностей, чрезмерная концентрация 
власти в руках руководителей. Отныне вступающий в
союз должен был ознакомиться с уставом и дать чест
ное слово, что будет добросовестно выполнять обязан
ности члена организации, предусмотренные уставом,

86 D er B und  der K om m unisten: D ok u m ente  und M ateria lien , Bd. 1, 
1836— 1849, S. 93.

87 Ibid.
88 М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 42, с. 397.
89 М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 4, с. 524.
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и хранить в тайне существование союза 90. Третья ста
тья устава перечисляла условия членства: достойное 
поведение, признание принципов союза, единогласный 
прием в общину, верность честному слову, сохранение 
тайны союза. Устав требовал не совершать позорящих 
поступков, оповещения о средствах существования, он 
запрещал принадлежность к какой-либо иной полити
ческой или национальной организации.

Существенные изменения, направленные на устране
ние сектантства и заговорщичества, претерпела струк
тура союза. Из устава было исключено введение, кото
рое содержало описание торжественной и мистической 
процедуры приема новых членов и угрозу мести в слу
чае нарушения торжественного обещания. В уставе был 
строго проведен принцип выборности и сменяемости. 
Демократическая организация союза закрывала пугь 
всякому стремлению к заговорам, требующим диктатор
ского централизма.

Первичной организацией стала община, общины объ
единялись в округа. Высшим органом стал конгресс, 
в промежутках между конгрессами исполнительная 
власть принадлежала Центральному комитету.

Конгресс принял решение о переименовании Союза 
справедливых: отныне он стал именоваться Союзом 
коммунистов. Июньский устав представлял значитель
ный шаг вперед в создании организационных основ 
пролетарской партии. Устав вместе с другими докумен
тами союза был передан на рассмотрение и обсуждение 
общин, каждой из них было предоставлено право вно
сить предложения о его пересмотре, ЦК должен был 
собирать их и представить очередному конгрессу.

Конгресс принял Циркулярное письмо членам Союза 
коммунистов, в котором обстоятельно рассказано о 
состоянии организации к моменту созыва ее I конгресса, 
о ходе конгресса и принятых им решениях. В документе 
указано, что наиболее сильной организацией является 
Лондонский округ, он тесно связан с Немецким просве
тительным рабочим обществом, члены союза принимают 
участие в обществе «Братские демократы», во француз-

90 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с. 400— 401.
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ских коммунистических обществах для дискуссий и в 
других организациях. Поэтому конгресс решил избрать 
местопребыванием Центрального комитета Лондон. 
В документе подробно излагается положение дел в П а
рижском округе союза; дана резко негативная оценка 
деятельности вейтлингианцев и приверженцев «истин
ного социализма», возглавляемых Карлом Грюном. 
Можно предположить, что этот раздел составлен на 
основании материалов, представленных Ф. Энгельсом. 
В обращении дана высокая оценка деятельности брюс
сельской организации союза, как известно, возглавляе
мой К. Марксом. «В Брюсселе существует деятельная 
община, членами которой являются немцы и бельгий
цы, организовавшие в Льеже, среди валонских фабрич
ных рабочих, вторую общину. Перспективы для Союза 
в этой стране весьма отрадны...» 91

Большой интерес представляет раздел, посвященный 
положению союза в Германии. В результате полицей
ских преследований общины союза в Берлине были 
разгромлены. Один из арестованных, портной Фридрих 
Ментель, дал предательские показания о деятельности 
общин Союза справедливых не только в Берлине, но в 
Париже, Лондоне, Гамбурге и Киле. Все же в Герма
нии сохранились общины в Гамбурге, Альтоне, Бремене, 
Майнце, Мюнхене, Лейпциге, Кёнигсберге, Торне, Киле, 
Магдебурге, Штутгарте, Мангейме и Баден-Бадене. Д о
кумент сообщает о положении дел союза в Швейцарии. 
Большинство общин попало под влияние вейтлингиан
цев. Общины союза «выступали против младогерман- 
цев в религиозном духе и разрешали самым жалким 
аферистам, например напыщенному Георгу Кульману 
из Гольштейна, эксплуатировать себя самым подлым 

'о б р а зо м » 92. Полицейские репрессии настолько дезорга
низовали общины союза, что конгресс решил принять 
чрезвычайные меры. К сожалению, ни о характере, ни 
о результатах этих мер мы не располагаем какими-

91 М а р к с  К-, Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с. 406.
92 См.: М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 42, с. 407. Н ам остается  

лишь добавить, что «пророк» Кульман был не только «жалким  
аф еристом », но и полицейским шпионом.
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либо свёдениями. Это относится и к деятельности союза 
в Америке: из документа мы лишь узнали, что туда 
направлен эмиссар Центрального комитета, отчета от 
которого не поступило. В распоряжении исследователей 
пока не имеется никаких сведений о деятельности союза 
в Америке, по крайней мере до 1850 г.

Большой интерес представляет мотивировка измене
ния названия Союза справедливых на Союз коммуни
стов. Авторы документа упоминают, что старое н азва
ние известно правительству вследствие предательских 
показаний Ментеля и уже поэтому целесообразно его 
изменение. Но главное заключается в том, что прежнее 
название не отраж ает подлинных целей и стремлений 
союза. «Многие хотят справедливости, вернее того, что 
они называют справедливостью, но это вовсе не означа
ет, что они являются коммунистами. Мы же отличаемся 
не тем, что мы хотим справедливости вообще — это 
каждый может о себе утверждать,— а тем, что мы 
выступаем против существующего общественного строя 
и частной собственности, тем, что мы хотим общности 
имущества, тем, что мы коммунисты. Поэтому для н а
шего Союза имеется лишь одно подходящее название, 
которое выражает то, что мы действительно собой 
представляем, и это название мы выбрали» 93.

Делегаты конгресса единодушно пришли к выводу 
о необходимости создания печатного органа союза, 
который должен был издаваться в Лондоне не чаще, 
чем раз в неделю, и не реже, чем раз в месяц. Р ед ак 
тором ж урнала был назначен Вильгельм Вольф — друг 
и соратник К- М аркса и Ф. Энгельса, которому посвя
щен первый том «Капитала». К ак известно, попытки 
Центрального комитета наладить регулярный выпуск 
печатного органа не увенчались успехом из-за отсутст
вия средств. Вышел всего один пробный номер «Ком- 
мунистише цайтшрифт», появившийся в свет в начале 
сентября 1847 г. в Лондоне. Ж урнал был напечатан в 
типографии лондонского Немецкого просветительного 
рабочего общества. В качестве эпиграфа ж урнала был 
избран призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

83 М аркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с. 408.
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В материалах журнала были подвергнуты критике раз
личные направления утопического социализма, в пер
вую очередь взгляды представителей «истинного соци
ализма», излагались важные вопросы рабочего движе
ния. Фактически печатным органом Союза коммунистов 
стала направляемая К. Марксом и Ф. Энгельсом «Не
мецкая брюссельская газета».

Обращение сообщает, что конгресс одобрил «Проект 
коммунистического символа веры», рассматривая его 
не как окончательный, завершенный документ, а лишь 
как предварительный план, даже «набросок плана»94, 
его следует обсудить во всех звеньях союза и направить 
в Центральный комитет предложения об изменениях и 
дополнениях. Призывая общины серьезно и зрело обсу
дить предложенный проект, авторы обращения писали: 
«Мы пытались, с одной стороны, держаться подаль
ше от всякого изобретения систем и всякого казармен
ного коммунизма, а с другой стороны, стремились от
межеваться от жалкой и пошлой болтовни о любви и 
слезливого умиления некоторых коммунистов. Напро
тив, мы старались постоянно принимать во внимание 
общественные отношения, которые только и порождают 
коммунизм, и стремились всегда сохранять твердую 
почву под ногами» 95.

Мысль о том, что коммунизм возникает как резуль
тат развития общественных отношений, явилась новой 
для деятелей союза, ни И. Молль, ни К- Шаппер, ни 
кто-либо другой из деятелей Союза справедливых ни
когда не говорили и не писали чего-либо подобного. 
Нет сомнения, что появление этого тезиса на страницах 
официального документа конгресса явилось результатом 
воздействия научного коммунизма, контуры кото
рого уже были известны лидерам Союза справедливых.

Авторы документа не скрывают тяжелого положения 
дел в союзе и сложности задач, которые стоят на пути 
активизации его деятельности. Тем более важной явля
ется яркая, оптимистическая концовка документа: «Бра
тья! Мы представляем великое, прекрасное дело. Мы

94 Там ж е, с. 411.
95 Там ж е.
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провозглашаем величайшее преобразование в истории —  
преобразование, которое по своей основательности и по 
своим результатам не имеет себе равного в мировой 
истории. Мы не знаем, суждено ли нам будет восполь
зоваться плодами этого преобразования. Но мы знаем 
одно —  что это преобразование неотвратимо прибли
жается» 96.

Итоги I конгресса представляли собой завершение 
большого и трудного этапа борьбы М аркса и Энгельса 
за революционную партию пролетариата. Впервые в 
истории была создана международная организация, 
провозгласившая научный коммунизм своим знаменем, 
это явилось важнейшим событием в освободительной 
борьбе пролетариата. Было положено начало соедине
нию марксизма с рабочим движением, торжеству марк
систского мировоззрения, идей интернациональной про
летарской солидарности. Но впереди еще были большие 
трудности: нужно было завершить разгром вейтлингиан- 
цев, «истинных социалистов» и других антинаучных 
течений, претендовавших на руководство пролетарской 
борьбой и демократическим движением; предстояло 
выработать научную программу вновь созданной орга
низации, разработать ее тактические принципы.

«Немецкая брюссельская газета»

Выполнение этих сложных задач настоятельно требова
ло создания печатного органа, в котором идеи научного 
коммунизма могли бы пропагандироваться открыто. 
Союз коммунистов не имел собственного печатного ор
гана, хотя вопрос о создании такового стоял на I кон
грессе. Однако, как уж е говорилось выше, деятели союза 
не смогли в полной мере выполнить это решение. М аркс 
и Энгельс пытались создать печатный орган в Герма
нии, однако их усилия не увенчались успехом. В таких 
условиях единственным приемлемым вариантом было 
признано использовать какой-либо из существовавших 
органов печати и попытаться придать ему правильное 
направление. Такая возможность вскоре представилась.

98 М аркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с. 413.
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С начала 1847 г. Адальберт Борнштедт, хорошо извест
ный Марксу и Энгельсу по его деятельности в париж
ском издании «Форвертс», приступил к выпуску ежене
дельника «Немецкая брюссельская газета» ” .

В августе 1847 г. Борнштедт предложил Марксу 
принять участие в выпуске газеты. Регулярное сотруд
ничество М аркса и Энгельса в газете началось в сен
тябре 1847 г., а в ноябре 1847 г. они, по выражению 
Энгельса, «завладели» газетой, которая до февральской 
революции оставалась их органом. С сентября 1847 г. 
по февраль 1848 г. в газете было опубликовано 16 ста
тей Маркса и Энгельса и очерки Энгельса «Немецкий 
социализм в стихах и прозе».

С позиций научного коммунизма в газете освеща
лись важнейшие события бурной эпохи кануна европей
ской революции: созыв Соединенного ландтага в Прус
сии, борьба за реформу избирательного права во Фран
ции, гражданская война в Швейцарии, чартистское 
движение в Англии, народное восстание в Палермо. 
Публиковались статьи, посвященные проблеме освобож
дения угнетенных национальностей Европы: поляков, 
венгров, чехов, итальянцев, ирландцев. Весьма большое 
внимание газета уделяла польскому вопросу, который 
в то время приобрел исключительную политическую 
остроту.

Внешнеполитические статьи «Немецкой брюссель
ской газеты» с середины 1847 г. показывают, что немец
кие коммунисты уже накануне революции 1848— 1849 гг. 
целеустремленно действовали, чтобы создать ясность в 
вопросе о важнейших предпосылках немецкой внешней

97 Л ичность Б орнш тедта не могла внуш ать М арксу доверия. Это  
был человек с темным прошлым и темными связями. Почти от 
крыто говорили, что он находится  на сл у ж б е  политической поли
ции. В те  времена в ср ед е немецкой эмиграции такие н ед о р а зу 
мения были нередки. О днако никто не мог представить каких- 
либо доказательств . Статьи Б орнш тедта, опубликованны е в г а зе 
те, отличались крайним радикализм ом . Д а н н о е  обстоятельство  
привело М аркса к убеж ден и ю , что обвинения Б орнш тедта в 
связях  с  полицией являю тся несостоятельны ми. Ф рейлиграт, кото
рого М аркс встречал в Б рю сселе чуть ли не каж ды й день, постоян
но, утвер ж дал , что Б орн ш тедт является ш пионом, направлен
ным в Брю ссель, чтобы следить за  эм игрантам и и доносить на них.
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политики. Резко обвиняя господствующие классы Гер
мании в угнетении чужих народов, газета последова
тельно проводила мысль об обязанности немцев бороть
ся против шовинистической политики. Эти призывы при
вивали народным массам чувство ответственности за 
судьбы других народов, мобилизовывали наиболее ре
шительные антифеодальные силы на борьбу против 
власти немецких князей и дворянства, за  демократиче
ское преобразование Германии.

Работы М аркса и Энгельса, опубликованные на 
страницах газеты, содержат обоснование и развитие 
многих коренных проблем научного коммунизма: клас
совой борьбы и социальной революции, роли народных 
масс в истории, исторической миссии пролетариата как 
руководителя освободительной борьбы трудящихся про
тив угнетения и эксплуатации, как создателя нового 
общества. В этих статьях изложены важнейшие такти
ческие принципы деятельности пролетарской партии, 
последовательно проведена линия пролетарского интер
национализма. Огромная историческая значимость тру
дов М аркса и Энгельса заключается и в том, что они 
популяризируют коренные положения теории пролетар
ского социализма, обоснованные в «Немецкой идеоло
гии», которая в те времена не увидела света, и в «Н и
щете философии», известной тогда лишь узкому кругу 
лиц.

II конгресс Союза коммунистов
Наряду с разработкой теории научного коммунизма, 
М аркс и Энгельс вели в Брюсселе большую организа
ционную деятельность. Брюссель стал важнейшим цент
ром борьбы за партию. Там была организована одна 
из первых общин Союза коммунистов, создан Брюссель
ский окружной комитет.

Будучи революционной коммунистической организа
цией, союз был вынужден оставаться конспиративным 
объединением. Однако в отличие от предшествовавших 
тайных рабочих обществ, которые были изолированы и 
оторваны от масс, он стремился как можно теснее свя
заться с рабочим и демократическим движением. С этой
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целью коммунисты устанавливали контакты с существо
вавшими рабочими обществами, создавали новые. 
В этих обществах коммунисты вели энергичную пропа
ганду и вербовали новых членов из числа наиболее 
революционных и политически активных пролетариев. 
При рабочих обществах организовывались библиотеки, 
читались лекции политического и общеобразовательно
го характера, регулярно проводились дискуссии по по
литическим вопросам.

Наиболее крупным из таких обществ было Немец
кое просветительное рабочее общество в Лондоне, по 
образцу которого в конце августа 1847 г. в Брюсселе 
по инициативе и при активном участии Маркса и Эн
гельса было основано Немецкое рабочее общество98. 
Первоначально оно насчитывало 37, а спустя несколько 
месяцев уже 100 членов. Руководящую роль в нем иг
рали члены Союза коммунистов.

Руководимое Марксом и Энгельсом Просветительное 
общество развернуло энергичную деятельность: регуляр
но устраивались лекции, дискуссии по политическим 
проблемам. Маркс прочитал цикл лекций по вопросам 
политической экономии, изданных впоследствии отдель
ной книгой, «Наемный труд и капитал». По воскре
сеньям происходили беседы. Собрания начинались, как 
правило, обзором последних событий, который обычно 
делал Вильгельм Вольф. Обзоры давали яркое и ясное 
представление о событиях, были полны народного юмо
ра, насыщены интересными деталями. В работе общест
ва принимали участие не только немецкие, но и поль
ские и французские эмигранты.

Просветительное общество стало инициатором обра
зования в Брюсселе международной Демократической 
ассоциации, вице-президентом которой был избран 
Маркс. Он работал в ассоциации с исключительной 
энергией, стремясь превратить ее в центр сплочения ре
волюционно-демократических сил Европы. Результатом 
его деятельности было установление связей с чартиста
ми, с обществом «Братских демократов», с француз-

98 См.: М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 27, с. 418; D eutsche- 
B rüsse ler-Z eitu n g , 1847, 28. Okt.
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скими, швейцарскими, голландскими демократами. Л и
ния М аркса и его сторонников вы звала противодействие 
мелкобуржуазных демократов и буржуазных республи
канцев, стремившихся оградить ассоциацию от влияния 
коммунистических идей. На этой почве между М арксом 
и Ж отраном 99 произошел конфликт, который, однако, 
не закончился разрывом, ибо последний выразил готов
ность к примирению.

По заданию ассоциации М аркс ездил в Гент, где 
собрание, на котором присутствовало более 3 тыс. че
ловек, по преимуществу рабочих, приняло решение о 
создании филиала объединения. Имелись основания на
деяться, что ассоциация может стать сильной, хорошо 
организованной демократической партией.

Большую работу в качестве члена Союза коммуни
стов и деятеля Демократической ассоциации вел в П а
риже Ф. Энгельс, который вскоре стал наиболее авто
ритетным деятелем парижских общин союза, избравших 
его делегатом на II конгресс. Голосование прошло 
дружно. «Оппозиция была только для видимости,— пи
сал Энгельс,— для виду был предложен один рабочий, 
но те, которые его предложили, голосовали за меня» 10°.

Новые материалы о деятельности Союза коммуни
стов между I и II конгрессами союза (июнь—сентябрь 
1847 г.) содержит Обращение Центрального комитета, 
датированное 14 сентября 1847 г. Документ представ
ляет собой квартальный отчет о работе союза. Он был 
обнаружен, как и другие документы I конгресса, в бу
магах члена союза в Гамбурге М артенса. На послед
ней странице оригинала имеется пометка К. Ш аппера, 
свидетельствующая, что данный экземпляр предназна
чался для гамбургской общины. Авторы Обращения ука
зывают, что Центральный комитет направил докумен
ты I конгресса в 10 городов Швейцарии, Франции, 
Бельгии, Германии и Швеции, где имелись общины 
союза. Кроме того, из Лондона были направлены два

99 Люсьен Леопольд Ж отран (1804— 1 8 7 7 )— бельгийский юрист и 
публицист, в 40-х годах — мелкобуржуазный демократ, председа
тель брюссельской Демократической ассоциации.

!о° М аркс К -, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 27, с. 99.
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эмиссара в Америку, по одному — в Норвегию, Герма
нию и Голландию.

Документ позволяет сделать вывод, что пропаганда 
идей союза нашла живой отклик среди немецких рабо- 
чих-эмигрантов в Швеции, которые «с огромным энту
зиазмом присоединяются к нашим принципам»101. 
Главным опорным пунктом союза в Швеции оказалось 
Скандинавское общество в Стокгольме. Это было ради
кально-демократическое общество, в состав которого 
входили главным образом рабочие и ремесленники. 
Председателем общества был избран член Союза ком
мунистов Пер Иётрек. Из этого общества союз вербо
вал своих членов.

В Берлин и Лейпциг был направлен эмиссар ЦК, от 
которого никаких сведений в Лондоне не получили. 
Зато пришло обширное послание от гамбургской общи
ны. Оно содержало возражения по поводу изменения 
названия Союза справедливых и критики в адрес при
верженцев В. Вейтлинга и К. Грюна. Аргументация про
тив переименования союза неизвестна; против критики 
«истинного социализма» и вейтлингианства выдвигались 
весьма обычные для раннего этапа рабочего движения 
соображения о необходимости объединения усилий всех 
прогрессивных и демократических сил. «...Мы привле
каем к себе все прогрессивные силы и пытаемся путем 
убеждения постепенно склонить их в пользу наших 
идей»,— писали гамбургские коммунисты102. Опровер
гая это суждение, Центральный комитет вполне спра
ведливо отмечал, что проповедь умеренности, осторож
ности, объединения и «братской любви» в недавнем 
прошлом привела союз на грань полного распада и по
этому ЦК придерживается мнения, что «100 дельных 
людей лучше, чем 1000, из которых половина нереши
тельных и равнодушных»103. Можно предположить, что 
дискуссия в лейпцигской общине шла примерно по той 
же линии, что и в Гамбурге, ибо часть членов союза 
не согласилась с резким тоном письма Центрального 
комитета и вышла из организации.
101 М а р к с  К-, Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 42, с. 420.
102 Там ж е, т. 42, с. 420.
103 М а р к с  К-, Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 42, с. 421,
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В Майнце коммунисты пытались активизировать 
свою деятельность, но этому мешала постоянная поли
цейская слежка. Документ свидетельствует, что дея
тельность союза в Германии была весьма скромной, 
а влияние вейтлингианства и «истинного социализма» 
оставалось значительным.

Аналогичная ситуация сложилась в Нью-Йорке. 
Местная община добилась больших успехов, но, когда 
в город приехал В. Вейтлинг, немедленно начались оже
сточенные споры, которые привели к развалу организа
ции. Эмиссар ЦК ничего не смог сделать в Нью-Йорке 
и уехал в штат Висконсин, «где обещает в меру своих 
сил действовать в пользу нашего дела» |04.

Острой была борьба в парижских общинах союза. 
Исключенные I конгрессом вейтлингианцы объедини
лись со сторонниками К- Грюна и повели атаку против 
принципов коммунизма, пытаясь подменить их пропо
ведью равенства. Обстановка осложнилась усилением 
влияния прудонизма. Центральный комитет призвал 
парижских коммунистов добиваться преодоления влияния 
ложных идей в общинах. «Если приверженцы Грюна и 
Прудона,— говорится в документе,— будут настаивать 
на своих принципах, то они должны, если являются че
стными людьми, выйти из союза и действовать само
стоятельно» 105.

Острая борьба против вейтлингианцев продолжалась 
в Швейцарии. Она шла с переменным успехом. В Женеве 
сложились две общины союза, признавшие решения I 
конгресса. Намечалось создание третьей общины. Ком
мунисты были связаны с открытым рабочим обществом, 
которое использовалось ими «для воспитания дельных 
коммунистов»10в. Противоречивой оказалась позиция 
бернской общины: ее члены сообщили, что намерены 
издавать коммунистическую газету, одновременно берн
цы печатали и распространяли листовки, написанные 
К. Гейнценом, который постоянно нападал на коммуни
стов.

104 Там же, с. 423.
105 Там же, с. 425. 
*"6 Там же, с. 426.
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Наибольшую активность проявляла брюссельская 
организация, руководимая К- Марксом. Брюссельский 
округ установил связь с рейнской Пруссией, организо
вал открытые рабочие общества, которыми руководили 
члены Союза коммунистов. В Брюсселе одобрили устав, 
но предложили два изменения для обсуждения на II 
конгрессе. Первое касалось пункта «е» ст. 3, который 
запрещал членам союза вступать в какую-либо полити
ческую или национальную организацию. Подобное тре
бование затрудняло связи коммунистов с прогрессивны
ми и революционно-демократическими организациями, 
лишало их возможности оказывать влияние на эти ор
ганизации. Как известно, II конгресс коренным образом 
изменил этот пункт, запретив членам союза состоять 
лишь в антикоммунистических обществах. Вторая по
правка касалась ст. 21, гласившей, что все решения 
конгресса представляются общинам на предмет их при
нятия либо отклонения. Авторы проекта устава стреми
лись к демократизации союза, к устранению элементов 
сектантства, заговорщичества, старались привлечь к ак
тивной деятельности всех членов организации, но, не 
имея ни опыта, ни образца в поисках новых методов 
работы, естественно, допустили ряд просчетов. Обсуж
дение принятых конгрессом либо ЦК решений исклю
чало возможность их незамедлительного претворения в 
жизнь, фактически парализовало бы деятельность выс
ших органов союза, что было особенно опасно в тот 
момент, когда обстановка в Европе принимала револю
ционный характер. В новом уставе, принятом II кон
грессом 9 декабря 1847 г., подобная статья отсутство
вала.

В заключение обращения Центральный комитет на
мечал ближайшие задачи союза. Первой из них зна
чилось избрание делегата на предстоявший конгресс, 
который должен был начать работу 29 ноября 1847 г. 
в Лондоне.

Анализ документа позволяет сделать вывод, что 
борьба Маркса и Энгельса за теоретические и тактиче
ские принципы революционной марксистской партии, 
решительное и последовательное разоблачение привер
женцев В. Вейтлинга, «истинного социализма», мелко-
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буржуазных демократов и буржуазных либералов ска
зались и на деятельности общин Союза коммунистов. 
Большинство его деятелей пришли к выводу о необхо
димости полностью освободить организацию от сектант
ско-утопических элементов, решительно изменить харак
тер ее деятельности и принять новую программу. Д ля 
этой цели было решено созвать II конгресс Союза ком
мунистов.

Конгресс происходил с 29 ноября по 8 декабря 
1847 г. в Лондоне, в зале Немецкого просветительного 
рабочего общества. На нем были представлены ком
мунисты Германии, Франции, Англии, Бельгии, Ш вей
царии, Польши. Бельгийские общины направили делега
тами К- Маркса и В. Тедеско; парижские — Ф. Энгель
са, лондонские — К- Шаппера, И. Молля, Г. Бауэра, 
А. Лемана и других членов ЦК- На конгрессе присут
ствовали представители левого крыла чартизма (по 
всей вероятности, Д. Гарни и Э. Джонс, которые были 
членами Союза коммунистов). Значительное число уча
стников конгресса составляли рабочие-коммунисты, 
входившие в состав Немецкого просветительного рабо
чего общества.

Конгресс принял новый устав союза, в котором были 
учтены предложения, поступившие из низовых органи
заций. Это означало победу демократических организа
ционных принципов, которые отстаивали М аркс и Эн
гельс. Центральный комитет Союза коммунистов оста
вался в Лондоне; в его состав вновь были избраны 
Шаппер, Молль и Бауэр. Но теоретическое руководство 
перешло в руки Маркса и Энгельса.

Основным вопросом конгресса было обсуждение 
проектов программы.

Лидеры Союза справедливых не имели необходимых 
теоретических познаний, не было у них и той широты 
научного и политического кругозора, которая позволила 
бы сформулировать основы коммунистической програм
мы. Чтобы выработать научную программу Коммуни
стической партии, надо было владеть наукой, более 
того, стоять во главе ее, уметь исследовать законы ис
торического развития. Поэтому революционные проле
тарии собственными силами могут выработать лишь
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убеждение в необходимости экономической борьбы с 
хозяевами за лучшие условия продажи рабочей силы, 
а в области политической — в необходимости борьбы за 
издание законов, облегчающих положение рабочего 
класса в рамках буржуазных производственных отно
шений. «Учение же социализма,— указывал В. И. Л е
нин,— выросло из тех философских, исторических, 
экономических теорий, которые разрабатывались обра- 
зованными представителями имущих классов, интелли
генцией» 107.

Стало быть, недостатки и пороки различных проек
тов программы, выработанных Шаппером и его сторон
никами, были отнюдь не случайным явлением, они были 
объективно обусловлены кругозором, которого может 
достичь рабочее движение без привнесения в него со
циалистического сознания извне.

Окружной комитет Парижа поручил составление 
проекта программы Энгельсу. Проект Ф. Энгельса — 
«Принципы коммунизма»108 — был одобрен П ариж 
ским округом и рекомендован к обсуждению на кон
грессе.

О содержании этого документа Энгельс писал М арк
су 23—24 ноября 1847 г.: «Я начинаю с вопроса, что 
такое коммунизм, и затем перехожу прямо к пролета
риату,— история его происхождения, отличие от преж
них работников, развитие противоположности пролета
риата и буржуазии, кризисы, выводы. Попутно — раз
личные второстепенные вещи, и в конце партийная 
политика коммунистов, поскольку о ней можно говорить 
открыто» т .

«Принципы коммунизма» содержат изложение и 
развитие коренных, принципиальных проблем теории 
научного коммунизма. С гениальной четкостью и ясно
стью Энгельс дает ответы на те самые сложные, казав
шиеся неразрешимыми вопросы, на которые с таким 
упорством, но без успеха пытались ответить лидеры 
Союза справедливых. Он определяет коммунизм, как 
«учение об условиях освобождения пролетариата»,
107 Лен и н  В. И. П оли. собр . соч., т. 6, с. 30.
108 См.: М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 4, с. 3 2 2 — 339.
109 М а р к с  К-, Э н гельс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 27, с. 102.
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а пролетариат — как «тот общественный класс, кото
рый добывает средства к жизни исключительно путем 
продажи своего труда» 110.

Характеризуя основные черты будущего обществен
ного строя, Энгельс выделяет главное: управление про
мышленностью и всеми отраслями производства будет 
изъято из рук отдельных лиц и передано в ведение все
го общества, что неизбежно повлечет за собой ликви
дацию частной собственности, место которой займет 
«общность имущества». «Уничтожение частной собствен
ности даже является самым кратким и наиболее обоб
щающим выражением того преобразования всего обще
ственного строя, которое стало необходимым вследствие 
развития промышленности. Поэтому коммунисты вполне 
правильно выдвигают главным своим требованием 
уничтожение частной собственности» 1и.

На вопрос о возможности уничтожения частной соб
ственности мирным путем Энгельс дает замечательный 
по глубине и четкости ответ. «Можно было бы по
желать, чтобы это было так, и коммунисты, конечно, 
были бы последними, кто стал бы против этого возра
жать». Однако, продолжал Энгельс, если насилие экс
плуататоров толкнет рабочий класс на революцию, то 
коммунисты не останутся в стороне.

Большой интерес представляет прогнозирование про
цесса революции. Первый шаг революции — создание 
демократического строя, что равнозначно установлению 
политического господства пролетариата, прямо и непо
средственно в тех странах, где пролетариат составляет 
большинство народа, косвенно в тех государствах, где 
крестьянство и мелкая буржуазия преобладают. «Де
мократия была бы совершенно бесполезна для проле
тариата,— писал Ф. Энгельс,— если ею не воспользо
ваться немедленно как средством для проведения широ
ких мероприятий, непосредственно посягающих на 
частную собственность...»112

110 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 322. Впоследствии тер
мин «труд» в упоминаемом здесь смысле был заменен термином 
«рабочая сила».

111 Там же, с. 330.
112 Там же, с. 332.
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Энгельс намечает и обосновывает эти мероприятия. 
Часть их носит демократический, часть — социалисти
ческий характер. Однако если взять их в совокупности, 
то они представляют собой программу, осуществимую 
лишь в рамках диктатуры пролетариата. Следователь
но, в отличие от деятелей Союза справедливых Энгельс 
имел в виду не демократию вообще, а демократию про
летарскую, т. е. высшую форму демократии.

В «Принципах коммунизма» Ф. Энгельс пришел к 
выводу, что коммунистическая революция не может по
бедить в одной стране, что она может победить лишь 
одновременно во всех цивилизованных странах, по 
крайней мере в Англии, Америке, Франции и Германии: 
«Она есть всемирная революция и будет поэтому иметь 
всемирную арену» “3. В период домонополистического 
капитализма точку зрения Энгельса разделяли все мар- 

jf ксисты; они исходили из того, что тесные экономические 
s и политические связи капиталистических стран делали 

невозможной победу революции в одной из них.
В. И. Ленин доказал, что в эпоху империализма раз

витие капитализма характеризуется тем, что происходит 
неравномерное, скачкообразное развитие стран. Ранее 
отстававшие капиталистические страны не только дого
няют, но и перегоняют выдвинувшиеся в прошлом впе
ред. Скачкообразное опережение одних стран другими 
вызывает резкое изменение соотношения сил между им
периалистическими державами. Равновесие, сложивше
еся в капиталистическом мире, нарушается. Обострение 
противоречий, империалистические войны ослабляют 
силы монополистического капитала, мешают ему до
стичь единства в борьбе с освободительным движени
ем, создают революционному пролетариату возможность 
прорыва империалистического фронта в его наиболее 
слабых звеньях. Действие закона неравномерности раз
вития капитализма в эпоху империализма ведет, сле
довательно, к созданию благоприятных международных 
и внутренних условий победы рабочего класса и его 
союзников в отдельных странах.

!13 Там ж е , с. 334.
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По мнению Ф. Энгельса, социалистическая револю
ция должна была охватывать небольшой промежуток 
времени: более или менее одновременная победа рево
люции в развитых капиталистических странах создаст 
возможность для этих стран оказать помощь другим 
народам мира в деле социалистического переустройства. 
В. И. Ленин обосновал иной путь развития мировой 
пролетарской революции. На основе анализа эпохи им
периализма Ленин пришел к выводу о возможности 
победы социализма первоначально в одной, отдельно 
взятой стране и невозможности одновременной победы 
социализма во всех странах ввиду неравномерного раз
вития капитализма в этих странах.

Поскольку социализм победит первоначально в од
ной или нескольких странах, а остальные останутся не
социалистическими, то его победа открывает новую ис
торическую эпоху, на протяжении которой нарож
дающаяся коммунистическая общественная система 
сосуществует с уходящей капиталистической системой, 
отвоевывает у нее одну позицию за другой, превраща
ется в решающий фактор исторического прогресса.

Стало быть, ленинская теория пролетарской рево
люции содержит в себе очень много принципиально но
вых элементов по сравнению с теорией революции, раз
витой Ф. Энгельсом в «Принципах коммунизма». Одна
ко стержневые, принципиальные положения марксист
ской теории революции были развиты уже в 40-х годах 
XIX в. Маркс и Энгельс рассматривали развитие соци
ально-экономической формации как естественноистори
ческий процесс, а революцию — как важнейший элемент 
этого процесса. Подобно тому как развитие способа 
производства определяет движение формации, оно же 
предопределяет объективную неизбежность революций. 
Из этого принципа вытекали основные выводы энгельсов- 
ского наброска программы.

27 ноября 1847 г. Маркс и Энгельс встретились в 
Остенде, где окончательно договорились об общей ли
нии поведения на конгрессе. 28-го они должны были 
пересечь Ламанш, а 29-го уже приняли участие в ин
тернациональном митинге в Лондоне. Следовательно, 
В Остенде они пробыли вместе несколько часов. Ф. Эч-
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гельс имел свой проект программы—«Принципы ком
мунизма». Вероятно, у Маркса был собственный набро
сок программы. Впоследствии Энгельс вспоминал, что 
Маркс и он, прежде чем приступить к совместному на
писанию «Манифеста Коммунистической партии», со
ставили каждый порознь, еще до конгресса, проекты 
программы 114.

На II конгрессе они добились поставленной цели: 
в длительных и жарких прениях М аркс и Энгельс от
стояли свое мировоззрение, которое отныне должно 
было стать мировоззрением союза. Конгресс поручил 
им составить Программу Коммунистической партии. 
«Все разногласия и сомнения,— писал Энгельс,— были, 
наконец, разрешены, и новые принципы приняты едино
гласно. Марксу и мне было поручено выработать мани
фест» 115.

В начале февраля рукопись документа была в Лон
доне. Центральный комитет отправил ее в типографию, 
принадлежавшую члену Союза коммунистов и Немецко
го просветительного рабочего общества немецкому эми
гранту Бургхардту. «Манифест...» появился в свет одно
временно с известиями о начале февральской револю
ции в П ари ж е116. Английские газеты публиковали"" 
сообщения о революции 25—26 февраля. На обложке 
первого издания стояло: «Опубликовано в феврале 
1848 г.» Имена авторов указаны не были.

«Манифесту...» суждено было стать самым распро
страненным произведением международной социалисти
ческой литературы, «общей программой, признанной 
миллионами рабочих от Сибири до Калифорнии» *17. 
«Эта небольшая книжечка,— писал о «Манифесте...»
В. И. Ленин,— стоит целых томов: духом ее живет и 
движется до сих пор весь организованный и борющийся 
пролетариат цивилизованного м ира»И8. В «Манифе-

,i4  B e rn s te in  E.  K arl M arx und se in  L ebensw erk .—  D er W ahre Jakob, 
1908, 17. M ärz.

115 М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е и зд ., т. 21, с. 224.
116 Л е с с н е р  Ф. Д о  и после 1848 го да .—  В кн.: В оспом инания  

о М арксе и Энгельсе. М ., 1956, с. 151.
117 М а р к с  К- ,-Энгельс Ф.  Соч. 2 -е  и зд ., т. 21, с. 366.
118 Л ен и н  В. И. П олн. собр . соч., т. 2, с. 10.
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сте...» научно обоснована необходимость и возможность 
революционного разрушения антинародного капитали
стического строя, намечены перспективы создания ново
го общества, общества без эксплуатации, угнетения и 
нищеты, в котором средства производства, наука и куль
тура принадлежат народу; выявлена всемирно-историче
ская роль пролетариата в ниспровержении капитализма 
и построении нового, коммунистического общества.

В этом произведении К- Маркс и Ф. Энгельс с ге
ниальной ясностью и яркостью обрисовали новое миро
воззрение: последовательный материализм, охватываю
щий и область социальных отношений, диалектика как 
наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, 
теория классовой борьбы и всемирно-исторической ре
волюционной роли пролетариата.

Многое изменилось с тех пор, как М аркс и Энгельс 
провозгласили свои великие принципы построения ком
мунизма. Изменилась историческая обстановка: возник
ла и окрепла мировая система социализма, превратив
шаяся в решающий фактор исторического прогресса. 
Коммунистическое движение охватило ныне все страны 
и континенты, сложились новые формы связей между 
коммунистическими партиями разных стран, но основ
ные положения революционной теории и революционной 
практики интернациональной борьбы за коммунизм ос
тались незыблемыми.

Учение Маркса, развитое В. И. Лениным, а ныне 
продолжающее развиваться коллективными усилиями 
коммунистических и рабочих партий на основе их огром
ного опыта борьбы с империализмом в самых разнооб
разных условиях, составляет идейную основу мирового 
революционного процесса “ 9.

«Манифест Коммунистической партии» появился в 
свет в бурное, предгрозовое время: во Франции уже 
произошла революция, свергнувшая ненавистную мо-

119 О «М аниф есте Коммунистической партии» см.: М еж д у н а р о д н о е  
рабоч ее движ ение: Вопросы  истории и теории. М ., 1976, т. 1, 
с. 387— 397; В о л ги н  В. П.  М аниф ест К ом м унистической партии.—  
Револю ции 1846— 1849 гг. М ., 1952, т. 1, с. 145— 160; К а н д е л ь  Е. П.  
М аркс и Энгельс —  организаторы  С ою за ком м унистов, с. 235—  
259.
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нархню Луи-Филиппа Орлеанского — короля банкиров 
и провозгласившая республику; в Германии, в Австрии, 
в итальянских государствах и других европейских стра
нах революция приближалась с исключительной быст
ротой и произошла в ближайшие недели; Англия вновь 
переживала подъем чартистского движения. Повсюду 
революционная борьба сопровождалась пролетарским 
движением, не только направленным на демократиза
цию политического строя, но и ставившим своей целью 
социально-политическое переустройство общества. Ины
ми словами, пролетариат выставлял свои самостоятель
ные классовые задачи. В этих условиях неизмеримо воз
растала роль организации, призванной возглавить его 
борьбу.



Глава вторая

КОММУНИСТЫ 
В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ

Тревожные дни в Брюсселе
В момент взрыва революции 1848 г. одним из важней
ших центров Союза коммунистов являлся Брюссель. 
В работе коммунистической организации в этом городе 
вместе с Марксом принимали участие Себастиан Зей- 
лер, Иосиф Вейдемейер, Вильгельм Вольф, Филипп 
Жиго и ряд других деятелей революционного движения. 
Большую активность проявляла Брюссельская демокра
тическая ассоциация, тесно связанная с обществом 
«Братских демократов». Вице-президентом ассоциации 
был К- Маркс. Как только пришли известия о победе 
революции в Париже, она развернула энергичную аги
тацию за республику и политические права, завоеван
ные февральской революцией в Париже.

Обеспокоенное революционным движением, бельгий
ское правительство начало преследование демократов, 
в первую очередь эмигрантов, стремясь представить ре
волюционное движение в Бельгии как козни иностран
цев. Начались аресты. Уже вечером 28 февраля было 
арестовано несколько человек, среди них Вильгельм 
Вольф. Ему были вручены документы о высылке из 
Бельгии, датированные 27 февраля, т. е. заготовленные 
еще до его ареста \  Был брошен в тюрьму Жиго, 
а позднее к смертной казни приговорен Тедеско2.

Приблизительно 27 февраля 1848 г. М аркс получил 
из Лондона резолюцию ЦК Союза коммунистов о переда
че своих полномочий Брюссельскому окружному коми
тету 3.

‘ M EG A , Bd. V I, S. 6 5 6 - 6 5 7 .
2 Ibid., S . 717. Виктор Т едеско (1821— 1 8 9 7 )— бельгийский адвокат, 

революционный дем ократ и социалист, участник рабочего д в и ж е 
ния, в 1847— 1848 гг. был близок к М арк су и Энгельсу.

3 W e rm uth ,  S t ieb er .  K o m m u n isten -V ersch w öru n gen  d es n eu n zeh ten  
Jahrhunderts. B erlin , 1853, Bd. 1, S . 65.
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В условиях, когда в Брюсселе фактически гос
подствовало осадное положение, когда и речи не могло 
быть о каких-либо открытых собраниях, когда деятель
ность союза невероятно затруднялась полицейскими 
преследованиями, руководящий округ Брюсселя все же 
конституировался как Центральный комитет Союза 
коммунистов. Но уже 3 марта 1848 г. он был вынужден 
принять постановление о самороспуске и перенесении 
ЦК в Париж. Документ подписали Ф. Энгельс, Ф. Фи
шер, Ф. Жиго. Г. Штейнгенс, К. М аркс4. Лишь только 
пятеро руководящих деятелей союза, принявших это 
решение, успели разойтись, как на квартиру Маркса 
явился полицейский чиновник и вручил подписанный 
королем приказ: покинуть Бельгию в течение 24 часов. 
Маркс и без приказа намеревался выехать из Бельгии, 
имея решение о перенесении местопребывания Цент
рального комитета в Париж.

В ночь с 3 на 4 марта на квартиру Маркса пришел 
полицейский комиссар, сопровождаемый десятком му
ниципальных гвардейцев, и, предъявив ему совершенно 
необоснованное обвинение в отсутствии документов, 
произвел обыск. Затем он объявил М аркса арестован
ным, хотя тот предъявил паспорт для выезда за гра
ницу, выданный бельгийским правительством несколько 
часов назад. Жена Маркса Женни немедленно отпра
вилась к президенту Брюссельской демократической ас
социации Жотрану, чтобы просить его принять воз
можные меры к освобождению Маркса. Возвращаясь 
обратно, она встретила у дверей своей квартиры муни
ципального сержанта, который предложил ей следовать 
в полицию. Полицейский комиссар после грубого допро
са предъявил ей обвинение в «бродяжничестве» и от
правил задержанную в тюрьму.

На следующий день Женни Маркс была освобожде
на после допроса у судебного следователя, где выясни
лось, что вся ее вина заключается в том, что, принадле
жа к прусской аристократии, она разделяет демократи
ческие убеждения своего мужа. Через некоторое время

4 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 538—539.
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в результате энергичного протеста со стороны бельгий
ских демократов был освобожден и М аркс5.

Маркс и его жена были вынуждены оставить Бель
гию, не успев собрать своих вещей. Еще до ареста 
Маркс получил подписанное Ф. Флоконом приглашение 
Временного правительства Французской республики воз
вратиться во Францию. 5 марта он был в Париже. Сто
лица Франции праздновала победу революции; город 
был украшен флагами. Рядом с трехцветным развева
лось красное знамя. Город сохранял свежие следы бар
рикадных боев: развороченные мостовые, разрушенные 
хлебные вагончики, перевернутые омнибусы. Железные 
отрады вокруг церквей изчезли: они пошли на устрой
ство баррикад.

В Пале-Рояле, или Пале-Национале, как он теперь 
назывался, были выбиты рамы. Форт Шато д’О напро
тив Пале-Рояля был сожжен, остальные форты на бе
регах Сены разрушены до основания. Хозяином Пале- 
Рояля был теперь бланкист Энбер, друг Маркса, тепло' 
встречавший друзей в своей резиденции, над которой 
развевалось красное знамя пролетарской революции.

Революционные и социалистические клубы вышли 
из подполья. Каждый день появлялись новые газеты, 
брошюры, листовки. Париж жил бурной политической 
жизнью.

Победа революции активизировала парижские общи
ны Союза коммунистов. События привлекли во фран
цузскую столицу ряд видных деятелей союза. Там ока
зались Шаппер, Молль, Бауэр, Гарни и Джонс.

8 марта на совместном заседании парижских общин 
был образован Парижский округ и принято решение о 
создании открытого рабочего общества немецких эмиг
рантов, которое было названо «Клубом немецких рабо
чих», представлявшим собой легальную форму Союза 
коммунистов. В Париже был конституирован новый 
Центральный комитет. В его состав вошли М аркс — 
председатель, Шаппер — секретарь, Валлау, В. Вольф, 
Молль, Бауэр и Энгельс — члены.

5 См.: Ц П А  И М Л , ф. 1, on. 1, ед . хр . 26— 28.
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Новый ЦК принял написанный К. Марксом и Ф. Эн
гельсом важнейший документ —«Требования Коммуни
стической партии в Германии», представлявший собой 
программу действий коммунистов в немецкой револю
ции 1848 г. В центре этой программы стоял основной ло
зунг коммунистов в буржуазно-демократической револю
ции — создание единой германской республики. Эта 
акция рассматривалась как необходимое предваритель
ное условие для будущей пролетарской революции, как 
мера, расчищающая поле битвы, на котором пролетари
ат и буржуазия призваны помериться силами. Непре
менным условием достижения единства Германии ком
мунисты считали полную демократизацию ее политиче
ского и экономического строя. Поэтому они требовали 
проведения широких демократических преобразований, 
направленных прежде всего против реакционных клас
сов феодально-абсолютистской Германии.

В области политической программа предусматрива
ла: Германия объявляется единой республикой; всякий 
гражданин, достигший 21 года, должен иметь активное 
и пассивное избирательное право; народные прёдстави- 
тели получают денежное вознаграждение; судопроиз 
водство ведется бесплатно; вознаграждение всех госу
дарственных чиновников, с более высокой оплатой се
мейным; отделение церкви от государства; ограничение 
права наследования; место постоянной армии должно 
занять всеобщее вооружение народа. .ч

Система экономических мероприятий предусматри
вала отмену всех феодальных повинностей и превраще
ние всех феодальных имений в собственность государ
ства. «На этих землях земледелие ведется в интересах 
всего общества в крупном масштабе и при помощи са
мых современных научных способов»в. Ипотеки на 
крестьянские земли объявляются государственной соб
ственностью; проценты по ипотекам уплачиваются го
сударству, равно как и земельная рента, которая при
нимает теперь форму налога. Все транспортные средст
ва передаются в руки государства. Наличие единого 
государственного банка создает возможность регулиро-

6 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 5, с. 1.
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вания кредитного дела, замены золота и серебра в об
ращении бумажными деньгами, возможность использо
вания драгоценных металлов для внешней торговли. 
Эти мероприятия проводятся в интересах всего народа. 
Устройство национальных мастерских, гарантия всем 
рабочим средств существования, попечение о неспособ
ных к труду. Всеобщее и бесплатное народное образо
вание.

Документ заканчивался призывом к германскому 
пролетариату, мелкой буржуазии и мелкому крестьян
ству со всей энергией добиваться проведения в жизнь 
этих мероприятий. Только претворение в жизнь всех 
требований поможет миллионам угнетенных добиться 
своих прав и власти, «какая подобает им как произво
дителям всех богатств».

К. Маркс и Ф. Энгельс исходили из того, что выдви
нутая ими программа социально-экономического и по
литического преобразования Германии не может быть 
осуществлена немедлендо; ее воплощения в жизнь мож
но было достичь лишь в процессе упорных и длитель
ных революционных битв, которые мыслимы только при 
максимальном напряжении всех сил немецкого народа.

Примерно 30 марта 1848 г. «Требования Коммуни
стической партии в Германии» были отпечатаны в виде 
листовки Союза коммунистов и вместе с «Манифестом 
Коммунистической партии» розданы в качестве основ
ного агитационного материала всем его членам, отправ
лявшимся на родину, в Германию.

В период своего пребывания в Париже К. Маркс и 
Ф. Энгельс провели большую работу по разоблачению 
порочной идеи создания «революционного легиона», 
весьма популярной среди мелкобуржуазных эмигрантов.

Столица революции находилась в то время в состоя
нии крайнего возбуждения. Ненавистная монархия 
Луи-Филиппа была свергнута. Народ ликовал. В пред
ставлении пролетариев, отождествлявших финансовую 
аристократию со всем классом буржуазии, победа рес
публики означала ликвидацию господства буржуазии. 
Идиллическое отвлечение от реальной действительности, 
иллюзорная вера в ликвидацию всех бед и несчастий, 
связанных якобы лишь с монархией, породили не толь-
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ко благодушное отношение народа к своим врагам, но 
и всеобщее опьянение успехами, увлечение революцион
ной романтикой. Нет ничего удивительного, что в такой 
обстановке мелкобуржуазные, а отчасти и пролетарские, 
элементы эмигрантов всех национальностей оказались 
захваченными этой романтикой. Они приступили к фор
мированию «революционных легионов», чтобы с их по
мощью освободить свои отечества.

Популярный в то время среди немецкой демократи
ческой эмиграции поэт Георг Гервег выпустил воззва
ние «К братьям по изгнанию», в котором призывал ор
ганизовать революционный легион, выступить в поход 
против немецких деспотов и тиранов7. Проект Гервега 
вызвал бурю восторга среди немецких эмигрантов, стре
мившихся принять-участие в революционных битвах.

Руководители легиона предлагали провозгласить 
германскую федеративную республику в Цвейбрюкене 
и Мангейме и образовать там временное правительство 
будущей германской федерации8. Министр иностран
ных дел временного правительства Французской рес
публики Ламартин, стремившийся убрать из Парижа 
как можно скорей и как можно больше революционных 
эмигрантов, обещал легионерам материальную под
держку. Он сдержал свое обещание, не забыв при этом 
сообщить германским правительствам планы немецкой 
революционной эмиграции.

К. Маркс и Ф. Энгельс решительно выступили про
тив этой «игры в революцию». Уже 6 марта на собра
нии немецкой колонии Маркс выступил с речью против 
военного похода добровольческих отрядов в Герма
нию 9. Он учил, что революция может явиться лишь ес
тественным результатом внутренних социальных процес
сов, она не может быть вызвана к жизни при помощи 
военного вмешательства 10.
7 В о т  S.  E r in n eru n gen  e in es A ch tu n d v ierz igers. L eip zig , 1898. 

S. 100.
8 F ra n zö sisch e  und sä c h s isch e  G esa n d sch aftsb er ich te  aus D resd en  und 

P a r is  1848— 1849 /  H rsg . v o n  H . K retzschm ar und H . Schlechte. 
B erlin , 1956, S . 61— 62.

9 S e i le r  S .  D a s  K om plott vo m  13. Juni 1849. H am burg, 1850, S. 21.
10 См.: J le e u o e a  C. 3 .  М аркс в германской револю ции 1848— 1849 го

дов . М ., 1970, с. 14— 19.
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После победы революции в Вене (13 марта) и в 
Берлине (18 марта) организация легиона сделалась со
вершенно бесцельной, но начатая игра не прекраща
лась. Тщетно указывал М аркс Гервегу, что произвести 
революционное вторжение в Германию в разгар проис
ходивших там событий — значит способствовать контрре
волюции, которая и без того выдавала всякое рево
люционное движение за «козни Парижа». Легион все 
же был сформирован, но Гервег увел с собой в Баден 
лишь небольшой отряд, который был легко рассеян 
правительственными войсками. Основная масса револю
ционных эмигрантов приняла план Маркса: возвращать
ся в Германию поодиночке и использовать свои знания 
и опыт для руководства революционной борьбой на ме
стах. Таким способом удалось переправить через гра
ницу 300—400 человек, среди которых члены Союза 
коммунистов составляли большинство и .

Коммунисты в первые дни 
немецкой революции

В начале апреля К. Маркс и Ф. Энгельс покинули 
Францию и направились в Германию. 8 апреля они при
ехали в Майнц. Здесь Маркс и Энгельс вместе с мест
ными членами Союза коммунистов обсудили вопрос об 
организации в Германии сети рабочих обществ с Цент
ральным комитетом в Майнце. Местная община Сою
за коммунистов основала Просветительный рабочий 
союз 12. По его поручению член ЦК Союза коммунистов 
Карл Валлау и коммунист Адольф Клусс составили 
обращение ко всем рабочим Германии, которое распро
странялось в виде листовки, а затем было опубликовано 
в нескольких демократических газетах 13. В этом до-

и  П одр обн ее о б  этом  см.: Рокитянский Я ■ Г.  Н овы е материалы  о  
борьбе М аркса и его соратников в П а р и ж е.—  Н аучно-инф орм а
ционный бю ллетень сектора произведений К. М аркса и Ф. Э нгель
са, 1973, №  25, с. 22— 46.

12 O b er m a n n  K.  D eu tsch lan d  1815— 1849. B erlin , 1963, S . 288.
13 D eu tsch e V o lk sze itu n g , 1848, 8. Apr.; M annheim er A b en d ze itu n g , 

1848, 10. Apr.; S eeb lätter , 1848, 13. Apr. (B e ila g e ) .
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кументе коммунисты призывали рабочих повсюду, в го
родах и деревнях, создавать рабочие союзы. В союзах 
следовало обсуждать и предлагать меры для улучшения 
положения рабочего класса, намечать и выбирать своих 
представителей в парламент. Воззвание предлагало вре
менно избрать Майнц центром всех рабочих союзов, 
вступить в переписку с комитетом майнцского союза и 
договориться о плане совместных действий.

О дальнейшей деятельности коммунистов Майнца и' 
созданного ими рабочего союза мы располагаем лишь 
незначительными сведениями. В апреле он насчитывал 
около 400 человек и рос сравнительно быстро. В пре
зидиум, состоявший из пяти человек, входили три ком
муниста: К. Валлау, А. Клусс и П. Ш тумпф14. Коррес
понденция и руководство находились в руках коммуни
стов. Основная деятельность состояла в том, чтобы 
вовлечь в обсуждение социальных проблем как можно 
более широкие массы рабочих и таким путем вести по
литическую агитацию в их среде. Коммунистам удалось 
привлечь внимание рабочих к союзу и завоевать среди 
них большие симпатии. Каждую среду устраивались либо 
доклады, либо дискуссии по социальным вопросам. Со
брания были массовыми, в них активно участвовали ра
бочие.

Следовательно, в Майнце инициативу создания от
крытого рабочего союза взяли на себя члены Союза 
коммунистов, не открывая, однако, своей принадлеж
ности к последнему, так как подавляющее большинст
во пролетариев либо вовсе ничего не знало о коммуниз
ме, либо имело о нем превратное представление, куль
тивируемое его врагами. В письме от 14 апреля 1848 г. 
член Союза коммунистов Шиккель писал Марксу об ус
ловиях, в которых приходилось работать коммунистам: 
«Если здесь кто-нибудь объявит себя коммунистом, то

14 П ауль Ш тумпф (1827— 1913) — член С ою за ком м унистов, по 
профессий механик, в 1847 г. входил в состав  Н ем ецкого р а б о 
чего общ ества в Брю сселе, активный участник револю ции 1848— 
1849 гг. Впоследствии член I И нтернационала, дел егат  Л о за н н 
ского конгресса (1867 г .), деятель социал-дем ократической пар
тии Германии.
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его до смерти забросают камнями, хотя... не имеют ни 
малейшего понятия о том, что такое коммунизм» 1S.

Попытка коммунистов преодолеть локальную раз
дробленность немецкого рабочего движения и создать 
массовую политическую организацию рабочих в нацио
нальном масштабе успеха не имела. Отклики на призыв 
Майнцского комитета были незначительными. В посла
нии Центральному комитету Союза коммунистов от 
23 апреля 1848 г. руководители майнцской общины пи
сали: «К нам поступили извещения об образовании ра
бочих союзов из Тодтнау близ Фрейбурга, Брейсгау, 
Форцгейма, Гейдельберга, Маннгейма, Дармштадта, 
Оффенбаха, Ганау, Франкфурта-на-Майне, Одернгейма 
(Рейнская Бавария), Брухзаля (Баден). Из Бонна не
давно получено письмо от одного ремесленника, но 
дальнейших известий пока нет. В Кобленце, как говорил 
Дронке, тоже образован рабочий союз, но известий от
туда не получено» 1в.

Коммунисты Майнца предлагали Центральному ко
митету направить в Южную Германию эмиссара. Они 
ссылались при этом на большой успех поездки ком
муниста Менкеля в Северную Германию, где ему уда
лось образовать несколько рабочих обществ. В заклю 
чение руководители общины запрашивали, как им 
поступить: созывать ли депутатов рабочих союзов не
медленно или подождать известий из Вюртемберга, Б а 
варии, Саксонии, Ганновера, Пруссии и других мест. 
Сами они склонялись к последнему ” .

Таким образом, уже в первые дни революции ком
мунисты пытались образовать массовую политическую 
организацию немецких рабочих, но попытки окончились 
неудачей 18.

15 Ц П А  И М Л , ф. 1, оп. 5, ед . хр. 171; см. такж е: С ою з ком м уни
с т о в —  предш ественник I И нтернационала. М ., 1964, с. 187.

16 Ц ит. по: G esch ichte der d eu tsch en  A rb eiterb ew egu n g . B erlin , 1966, 
Bd. 1, S. 511.

17 Ibid. Д ок ум ен т со д ер ж и т  сообщ ен и е о попы тках М енкеля активи
зировать деятельность общ ин С ою за ком м унистов в С еверной Г ер 
мании. Эти попытки усп еха  не имели, и М енкель был вы нуж ден  
ограничиться деятельностью  по основанию  рабочих сою зов.

18 Becker  G. D ie R olle  v o n  M arx und E n g e ls  und d es K ölner A rbeiter
verein s bei der V orb ere itu n g  einer revo lu tionären  M assen p arte i d es
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Данное обстоятельство ясно свидетельствовало о 
том, что рабочее движение в Германии еще не достигло 
той стадии развития, на которой возможно конституи- 
рование политической организации рабочих в нацио
нальных рамках. Большинство рабочих союзов как в 
первые, так и последующие месяцы революции находи
лось в политическом и идеологическом- отношении под 
влиянием мелкобуржуазной демократии 19.

Из Майнца К. Маркс и Ф. Энгельс отправились в 
Кёльн — один из важнейших центров революционного 
движения в Германии, ранее других подхвативший при
зыв Парижа.

На 15 дней раньше, чем в Берлине, в Кёльне прои
зошли важные события. Вечером 3 марта многочислен
ная демонстрация приблизилась к помещению ратуши, 
где в то время «отцы города» обсуждали проект требо
ваний умеренных реформ, главной целью которых Явля
лось предотвращение «беспорядков», которые вот-вот 
должны были разразиться. Часть демонстрантов про
никла в здание ратуши, и это обстоятельство вынудило 
обер-бургомистра принять их делегацию. В зал заседа
ния вошли поэт Гоккер, доктор Андреас Готшальк и 
бывший поручик Август фон Виллих. Готшальк передал 
городскому совету петицию, содержавшую требования 
народа. Петиция состояла из шести пунктов.

1. Законодательство и управление народа. Всеобщее 
избирательное право и всеобщее право быть избранным 
в местные и государственные органы.

2. Безусловная свобода слова и прессы.
3. Упразднение постоянного войска и введение все

общего вооружения народа; выборность военачальников.
4. Свобода союзов.
5. Охрана труда и обеспечение человеческих потреб

ностей для всех.
6. Воспитание всех детей целиком за счет общест

ва 20.

d eu tsch en  P r o le ta r ia ts  im  F rühjahr 1849.—  B e iträ g e  zur G esch ichte  
der d eu tsch en  A rb eiterb ew egu n g , 1962. Sonderheft, S. 145.

19 G esch ichte  der d eu tsch en  A rb eiterb ew egu n g , Bd. 1, S. 117.
20 S te in  H. D er K ölner A rbeiterverein  (1848— 1849). E in  B e itra g  zur 

F rü hgesch ich te  d es rh ein isch en  S o z ia lism u s. K öln, 1921, S. 27;
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При вручении петиции магистрату Готшальк произ
нес речь, в которой указал, что он является представи
телем «рабочего класса» и передает требования «чет
вертого сословия», достойнейшего из всех сословий, а не 
«народа», ибо этим словом «слишком часто злоупотреб
ляли привилегированные классы» 2\

Под давлением присутствовавших в ратуше демонст
рантов, среди которых большинство составляли рабочие, 
магистрат был вынужден пригласить Готшалька принять 
участие в обсуждении петиции. После успокоительных 
слов Готшалька участники демонстрации покинули зал 
и на площади перед ратушей организовали митинг. 
С бурными и пламенными речами выступали Виллих и 
Аннекегг.

Магистрат приступил к обсуждению петиции. Члены 
совета, ставшие куда более смелыми после того, как ра
бочие оставили зал, с негодованием отвергали один 
пункт за другим. Переговоры еще не закончились, как в 
зал устремилась многочисленная толпа народа с кри
ком: «Солдаты! Они уже одного убили!» Члены магист
рата вынуждены были спасаться бегством. Прибывшие 
к месту происшествия войска и полиция очистили пло
щадь, а затем и помещение ратуши. Во время этого 
столкновения был арестован Виллих, а на следующий 
день — Готшальк и Аннеке. Против них было возбуж
дено уголовное дело о «подстрекательстве к мятежу и 
об основании запрещенного сообщества». Однако вско
ре все трое были освобождены «из-за отсутствия 
улик» **.

События 3 марта усилили революционное движение. 
Перепуганный магистрат Кёльна развил лихорадочную 
деятельность. На заседании 4 марта было сообщено, что 
власти ходатайствуют перед короной о создании граж-

H ansen 1. Rheinische Briefe und Akten zur Geschichte der poli
tischen Bewegung,-1830—1850. Bonn, 1962, Bd. 2, 1. Hälfte, S. 502.

21 Цит. по: Stein  H. Op. cit., S. 27.
22 Фридрих Аннеке (1817—1666)— прусский офицер, оставивший 

армию вследствие своих демократических убеждений, член Союза 
коммунистов, участник баденского восстания 1849 г., по своим 
воззрениям был близок к «истинному социализму».

23 Stein  И. Op. cit., S. 25—29.
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данского ополчения. Граждане призывались «поддержи
вать в своем кругу порядок и законность, нарушение 
которых, особенно сейчас, может повлечь несчастье». 
10 марта королю был направлен меморандум, «в кото
ром чувствовались требования народа». 15 марта была 
принята петиция к королю с требованием взять на себя 
руководство империей. Д ля большего веса создали ко
миссию из 12 человек во главе с обер-президентом Рейн
ской провинции Эйхманом24, которая повезла петицию 
в Берлин. В состав комиссии, которая была принята 
королем 18 марта, входил коммунист Д ’Эстер 25.

Таким образом, с первых дней революции коммуни
сты Кёльна приняли в ней активное участие. Кёльнская 
община выступила организатором крупного массового 
выступления, во время которого коммунисты выставили 
требования от имени рабочего класса. Однако требова
ния и вся организация демонстрации носили сумбурный 
характер, ибо руководство оказалось в руках неустой
чивых членов Союза,коммунистов.

После прибытия К- Маркса и Ф. Энгельса 11 апре
ля в Кёльн туда, по крайней мере фактически, было пе
ренесено местопребывание Центрального комитета Сою
за коммунистов 26.

Новые условия классовой борьбы, созданные рево
люционной эпохой, настоятельно требовали организа
ционной перестройки Союза коммунистов, поисков но
вых форм и методов воздействия на массы. Но прежде

** Ibid., S. 29.
25 K oszyk K. Carl D’Ester als Gemeinderat und Parlamentarier 

(1646—1849).— In: Archiv für Sozialgeschichte. Hannover, 1961, 
Bd. 1.

26 В нашем распоряжении не имеется решения Союза коммунистов 
о перенесении местопребывания ЦК в Кёльн. Но такое решение 
несомненно было принято. Об этом свидетельствует письмо майнц
ской общины от 23 апреля 1848 г., в котором упомянут «полно
мочный эмиссар кёльнского Центрального комитета Шаппер» (ЦПА 
НМЛ, ф. 20, № 127), а также протокол заседания кёльнской 
общины Союза коммунистов от 11 мая 1848 г., в котором Маркс 
принимал участие в качестве председателя ЦК. См.: М аркс К-, 
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 5, с. 523; Левиова С. 3 . Из истории 
борьбы Маркса и Энгельса за создание и укрепление «Neue Rhei
nische Zeitung» как органа революционного пролетариата,— Из 
истории формирования и развития марксизма. М., 1959.
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всего необходимо четко и ясно представить себе состоя
ние общин этой организации в Германии. С этой целью 
ЦК направил своих эмиссаров в те области и города 
Германского Союза, которце были или должны были 
стать опорными пунктами деятельности организации. 
Письма эмиссаров, адресованные К- Марксу, содержат 
интересный материал по вопросу о состоянии союза в 
Германии в первые недели революции.

В письме от 14 апреля 1848 г. Шиккель писал М арк
су, что в Майнце с организацией союза дело идет мед
ленно, нужно быть очень осторожным, деятельным яв
ляется только Штумпф. «Остальные ведут себя, как 
проклятые майнцские девчонки. Если я надолго оста
нусь здесь, то снова поглупею...» 27

В Майнце, расположенном вблизи от французской 
границы, существовали особенно благоприятные усло
вия для развития рабочего и демократического движе
ния, некоторое время здесь был сосредоточен центр 
союза, существовал многочисленный Просветительный 
рабочий союз, руководимый коммунистами. И тем не 
менее жалобы Шиккеля были вполне обоснованы: мест
ная община не смогла развить сколько-нибудь значи
тельной деятельности.

Активный член Союза коммунистов Вильгельм 
Вольф в апреле 1848 г. направился из Майнца в Брес
лау. Его путь лежал через Кобленц, Кёльн, Ганновер, 
Берлин — центры революционного движения Германии. 
В письме, адресованном ЦК от 18 апреля, он следую
щим образом описывал результаты своей поездки: «Я 
едва натолкнулся на следы союза... В Кёльне союз про
зябал в великом бездействии. В Берлине та же карти
на. Хетцель, которого я разыскал, сообщил мне, что союз 
в Берлине существует лишь номинально. Длительная 
изоляция привела к дезорганизации. Из Лондона они 
ничего не получали со времени I конгресса. С трудом 
насчитывается 20 человек, но и они выступают разроз
ненно. Хетцель обещал мне восстановить организацию 
и планомерно двигать дела». Столь же безотрадную 
картину обнаружил Вольф в Б реслау28.
27 ЦПА ИМЛ, ф. 1, оп. б, ед. хр. 171.
28 ЦПА ИМЛ, ф. 20, ед. хр. 125.
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Эмиссар союза Эрнст Дронке развил энергичную 
деятельность в Кобленце, Франкфурте-на-Майне, Майн
це, но успехи имел незначительные. В датированном 
5 мая отчете Центральному комитету он писал: «В 
соответствии с Вашим поручением сообщаю Вам 
о результатах своей поездки в Кобленц и Кургес- 
сен.

1. В Кобленце я создал общину и пока принял че
тырех человек: Веделина Никса (исключительно ре
волюционная фигура), купца Фейербаха и двух рабо
чих. Председателя ремесленного союза, члена магистра
та Габриэля Дримборна я не принял, хотя он и хочет 
этого. Мне не понравилось его высокомерие, в дальней
шем посмотрю, как поступить, так как этот Дримборн 
нользуется здесь большим влиянием. В настоящий мо
мент люди здесь заняты выборами; на днях перешлю 
письмо общин к Вам.

2. Во Франкфурте (где Вас забросают камнями, 
если узнают, что Вы коммунист) я привлек двух очень 
деятельных людей и надеюсь привлечь еще несколько 
человек. Если создам здесь общину, то сообщу об этом 
дополнительно.

3. В Кургессен я не мог поехать, потому что застрял 
во Франкфурте без денег; все же я узнал вполне опре
деленно, что в Ханау и Касселе можно создать союз 
(если там сейчас не имеется общины?). Предлагаю ре
шать Вам, хотите ли послать туда эмиссара, которому 
можно дать следующие адреса: Ханау, Шертнер и Флю
гер; Кассель, д-р Кельнер.

4. В Майнце я обнаружил полную анархию в союзе; 
Валлау был в Висбадене, Нейбек играл в кафе „Доми
но“ в то время, когда было назначено собрание; Мет- 
терних, который много может сделать, наблюдает эти 
дела с равнодушием. Деятельными являются Блос, 
Шиккель и Штумпф. Прежде всего я добился, чтобы 
Валлау явился из Висбадена в Майнц; я обещал ре
дактору майнцской газеты, что Валлау создаст в Майн
це типографию, и другим поручил сделать шаги в этом 
направлении. Я полагаю, что будет полезно, если Вы до
полнительно об этом напишете. Майнцы поручили мне 
просить Вас направить эмиссара в Баденский Оберланд,
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так как там очень много дел, а у них самих для этого 
людей нет.

5. Различные рабочие клубы очень нетерпеливы. Не 
было ли бы своевременным направить петицию на м а
нер чартистов во все города на подпись для так назы
ваемого парламента?

„Требования“ не произведут такого впечатления, как 
рабочая петиция из 6—7 пунктов, сопровождаемая под
робной пояснительной запиской.

Дайте мне инструкцию, что я должен отвечать, если 
рабочие опять начнут говорить о петиции»гэ.

Наконец, подробный отчет Стефана Борна о поло
жении в Берлине, датированный 11 мая, заканчивается 
словами: «О союзе, как таковом, как он здесь существу
ет, я не могу ничего написать. Никто не имел времени 
организовать его крепко по прежнему образцу. Он 
распался — он повсюду и нигде» 30.

В начавшейся революции союз оказался слишком 
слабым орудием воздействия на массы. Как и следова
ло ожидать, несколько десятков немецких коммунистов, 
казалось, совсем затерялись в бурных событиях 1848 г. 
Их силы были недостаточны, чтобы создать прочную и 
активно действующую организацию в национальном 
масштабе. «Организации не существует» — так ответи
ли эмиссары на вопрос Центрального комитета о состоя
нии союза в германских государствах, писал Ф. Ме- 
ринг м.

Современные немецкие историки-марксисты под
держивают этот вывод: «Новые объективные условия, 
которые были созданы революцией, сняли тайную ор
ганизационную форму первой пролетарской партии Гер
мании» 32.

Спустя много лет, анализируя положение дел в сою
зе в первые дни революции, Ф. Энгельс писал: «Как 
легко было предвидеть, перед лицом поднявшегося те-

29 Цит. по: M arx К- Enthüllungen über den Kommunistenprozess zu 
Köln. Berlin, 1952, S. 158—'160.

30 ЦПА ИМЛ, ф. 1, on. 5, ед. хр. 173.
31 M ehring F. Märzrevolution und Kommunistenbund.— Die Neue 

Zeit, 1901/02, 20. Jg., Bd. 1, S. 738.
32 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 1, S. 115.
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перь движения народных масс Союз оказался слишком 
; слабым орудием воздействия. Три четверти членов Сою- 
; за, которые жили раньше за границей, переменили с 

возвращением на родину свое местожительство; общи
ны, в которые они до сих пор входили, были вследствие 
этого большей частью распущены, и всякая связь с 
Союзом была для них потеряна. Часть наиболее често
любивых из них даже не пыталась восстановить эту 
связь, но каждый в отдельности начинал на свой соб
ственный страх и риск создавать в месте своего пре- 

! бывания маленькое сепаратное движение. Наконец, ус
ловия были настолько различны в каждом отдельном 
Маленьком государстве, в каждой провинции, в каждом 
городе, что Союз был бы в состоянии давать лишь са- 

; мые общие директивы; а такие директивы было гораздо 
лучше распространять через прессу. Словом, с того мо
мента, как исчезли причины, которые делали необходи
мым тайный Союз, и самый тайный Союз, как таковой,

I потерял всякое значение. И это меньше всего могло уди- 
; вить тех, кто только что освободил этот самый тайный 
f Союз от последних остатков заговорщического харак- 
: тера»33.

Следовательно, Центральный комитет в апреле и 
мае 1848 г. попытался активизировать деятельность 
союза, связаться с местными общинами и создавать но- 

! вые. Для этой цели Шаппер, Вольф и Дронке были на- 
* правлены в качестве эмиссаров в наиболее важные, по 
‘ мнению ЦК, центры Союза коммунистов в Германии.

Маркс предложил Эвербеку и Борну прислать отчеты 
I о положении дел союза в Париже и Берлине. Сведения, 
I полученные от эмиссаров, свидетельствовали о том, что 
‘ шансы на превращение союза в массовую организацию,
; способную оказать существенное влияние на развитие 
^революционных событий в Германии, отсутствуют. При 
Î таких обстоятельствах перед Марксом и Энгельсом не- 
; избежно возникал вопрос: какую роль может сыграть 
1 Союз коммунистов — единственная революционная ор

ганизация рабочего класса Германии — в создании

33 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 227.
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массовой партии пролетариата, в революционном дви- Я  
жении? Щ

Союз коммунистов представлял собою тайную п р о -^ | 
пагандистскую организацию. Он был тайным только по* 
тому, что в Германии не существовало свободы союзов 
и собраний. К- Маркс и Ф. Энгельс употребили немало 
стараний, чтобы превратить союз, по крайней мере для 
нереволюционного времени, в пропагандистское обще
ство. Они препятствовали всякому стремлению к заго
ворам, уничтожая все, что еще оставалось в союзе из 
старых мистических названий, сохранившихся от заго
ворщических времен. Организация союза благодаря на
стойчивости Маркса и Энгельса стала демократической, 
с выборными комитетами на местах; это закрывало путь 
к заговорам, неизбежно требующим диктаторского цент
рализма.

Демократическая конституция союза, совершенно не
пригодная для заговорщического общества, не противоре
чила, а способствовала задачам революционной пропа
гандистской организации, какой был Союз коммуни
стов.

Когда произошла революция, которая на континенте 
временно предоставила рабочим ряд буржуазно-демо
кратических прав — свободу слова, печати, собраний, 
союзов,— члены Союза коммунистов, естественно, полу
чили более широкое и совсем иное поле деятельности.

«Когда вспыхнула февральская революция,— писал 
К. Маркс,— лондонский Центральный комитет поручил 
мне руководство Союзом. Во время революции в Гер
мании деятельность его сама собой прекратилась, так 
как открылись более действенные пути для осуществ
ления его целей»3*.

Следовательно, с того момента, как появилась воз
можность легального существования рабочей организа
ции и открытого распространения ею своих взглядов 
через прессу, функции тайного общества значительно 
суживались и видоизменялись. Вопрос о формах Дея
тельности коммунистов в Германии, несомненно, обсуж
дался — и, может быть, неоднократно — руководством

34 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 14, с. 451.
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- союза в Кёльне. Д ля большинства Ц К  было ясно, что 
старые организационные формы должны быть измене
ны, ибо они могли препятствовать участию коммунистов 
в революционной борьбе. Центром деятельности ком
мунистов должны были стать массовые легальные 
организации. Обстановка требовала максимально ши
рокого использования свободы печати, союзов и соб
раний, впервые в истории Германии завоеванной не
мецким народом в мартовские дни 1848 г.

В условиях революционной борьбы, когда немецкий 
народ пусть на короткое время, но все же завоевал 
себе право на участие в политической жизни, прежняя 
конспиративная организация, к тому же очень слабая в 
Германии, потеряла всякое значение.

К. Маркс и Ф. Энгельс, вероятно, не раз обсужда
ли вопрос о формах деятельности союза в революции; 
логично предположить, что они ставили этот вопрос перед 
Центральным комитетом исходя из того, что организа
ционная слабость союза ни в какой степени не освобож
дала его лидеров ни от руководства движением в целом, 
ни от руководства работой отдельных коммунистиче
ских групп. Не исключена возможность, что они привлек 
кали к участию в обсуждении деятельных членов орга
низации, не входивших в состав ЦК. Однако ни одного 
документа в распоряжении исследователей не имеется. 
Ни в произведениях, ни в письмах Маркса и Энгельса 
той поры и более позднего времени прямых указаний по 
данному вопросу не содержится, а имеются лишь све
дения косвенного порядка.

Единственным источником, который позволяет вы
сказать некоторые предположения по интересующему 
нас вопросу, являются показания Петера Рёзера, дан
ные им в тюрьме Моабит 30 декабря 1853 г., через год 
после осуждения на Кёльнском процессе.

Рёзер был активным членом Союза коммунистов, 
он принимал участие в работе кёльнской общины в 
1848 г. и Центрального комитета союза в 1850— 1851 гг.

Показания такого свидетеля имеют значительную 
ценность. Особый интерес представляют его показания 
о заседании, происходившем в 1848 г. в кёльнской го
стинице «Ауф Ром».
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Показания Рёзера следователь записал так: «Он 
вспоминает, что Маркс прибыл из Парижа в Кёльн 
с некоторыми другими революционными личностями, 
чтобы принять на себя пост главного редактора «Новой 
Рейнской газеты», появившейся позднее. Вскоре после 
его приезда в гостинице «Ауф Ром» состоялось собра
ние, в котором приняли участие следующие лица: Карл 
Маркс, Фридрих Энгельс, доктор Андреас Готшальк, 
землемер Янсен, парикмахер Бедорф, Карл Шаппер, 
Иосиф Молль, сапожник Мюллер, портновский под
мастерье Хауде. На этом собрании происходили острые 
дебаты. Доктору Готшальку были брошены резкие упре
ки по вопросу об организации рабочего союза, затем 
Маркс предложил распустить союз. По первому вопросу 
единодушно выступили Маркс и Шаппер, по второму 
вопросу — Маркс и Готшальк за роспуск союза. Так как 
здесь не было достигнуто единодушия, ибо Шаппер и 
Молль предлагали сохранить союз, то Маркс, употре
бив предоставленные ему полномочия действовать по 
своему усмотрению, распустил союз. Маркс считал 
дальнейшее существование союза ненужным, потому 
что союз, являясь не заговорщической, а пропагандист
ской организацией, может при сложившихся обстоятель
ствах открыто вести пропаганду и поэтому в тайном 
существовании не нуждается, так как существует сво
бода печати и право собраний» 3\

В этих, как и в других, показаниях Рёзера имеется 
много неясностей и противоречий, на которые справед
ливо указали Е. П. Кандель и С. 3. Л евиова36.

Это, однако, не дает оснований их игнорировать. 
Показаниями Рёзера пользовались историки ГДР Обер- 
ман и Ш рейбер37. Как и всякий документ из архива

35 Landeshauptarchiv Brandenburg. Potsdam, Rep. 30, Tit. 94, Lit. 
R, N 208. Acta des Königlichen Polizei-Präsidii zu Berlin.

38 Кандель E. Искажение истории борьбы Маркса и Энгельса за 
пролетарскую партию в работах некоторых правых социалистов.— 
Вопросы истории, 1958, № 5, с. 120—130; Л евиова С. Из истории 
борьбы Маркса и Энгельса..., с. 44—49.

37 Obermann К■ Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten 1849 
bis 1852. Berlin, 1955; Schreiber W. Beiträge für Geschichte des 
Kommunistenprozesses.— In: Archivalische Forschungen zur
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Berlin, 1953, S. 133— 
137.
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тайной государственной полиции, показания его требу
ют перепроверки по другим материалам; если же этого 
нельзя сделать, как в данном случае, выводы могут 
быть лишь предположительными.

Если сравнить показания Рёзера с соответствующи
ми указаниями Маркса и Энгельса, которые мы найдем 
в работах «Господин Фогт», «Маркс и „Neue Rheini
sche Zeitung“», «К истории Союза коммунистов», где 
постоянно подчеркивается, что союз был тайным только 
потому, что отсутствовала свобода печати и собраний,' 
что он превратился в чисто пропагандистское общество 
и с первых дней революции потерял всякое значение, 
то показания Рёзера в данной части заслуживают вни
мания. Это не означает, разумеется, что онкг заслуж и
вают полного доверия. Д ля нас они имеют смысл и зна
чение лишь постольку, поскольку не противоречат сви
детельствам и указаниям К. Маркса и Ф. Энгельса, 
данным в более поздних работах. Из этих работ мы 
можем сделать вывод, что в годы революции, когда 
народ Германии временно вырвал у реакции ряд важ 
ных политических прав, когДа была создана возмож
ность легальной пропаганды и открытого участия в 
революционной борьбе, прежняя конспиративная орга
низация потеряла всякое значение. Показания Рёзера 
не идут вразрез с этими выводами, ибо, излагая содер
жание выступления Маркса, он говорит то же самое, 
что много лет спустя утверждали в своих работах 
К- Маркс и Ф. Энгельс, а именно в годы революции 
тайный союз потерял всякое значение. Этот вывод осно
ван отнюдь не на показаниях Рёзера, а на многочислен
ных свидетельствах К. Маркса и Ф. Энгельса.

При желании же фальсифицировать события пока
зания Рёзера можно комментировать таким образом, 
что К- Маркс и Ф. Энгельс предстают чуть ли не про
тивниками создания пролетарской партии в Германии. 
Именно так и поступил Б. Николаевский в предисло
вии к публикации новых документов по истории Союза 
коммунистов 38.
*8 International Review of Social History, 1966, vol. 1, pt. 2, p. 240— 

245; рецензию E. П. Канделя на эту публикацию см.: Вопросы 
истории, 1958, № 5, с. 120—130.
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Е. П. Кандель в статье «Союз коммунистов», опуб
ликованной в 40-м томе Большой советской энциклопе
дии, отмечал, что в июне 1848 г. был распущен М арк
сом Центральный комитет Союза коммунистов. Уточ
няя свою точку зрения, Е. Кандель пришел к выводу, 
что ЦК был распущен Марксом позднее, не в июне, 
а в сентябре 1848 г.39 Что касается Союза коммунистов, 
то он «сам распался», его деятельность прекратилась, 
но «лишь в смысле существования тайной орга
низации с единым организационным центром в лице 
Центрального комитета. Такая единая организация 
действительно распалась, да и Центральный комитет 
Союза, находившийся в Кёльне... сложил свои обязан
ности. Однако Союз коммунистов продолжал существо
вать как идейно-политическое направление, руководи
мое „Новой Рейнской газетой“» 40.

Анализируя указание Маркса о двух формах дея
тельности союза, тайной и открытой, Е. Кандель спра
ведливо подметил, что в дни революции «союз как 
единая тайная и централизованная организация на 
время прекратил свою деятельность, он все же продол
жал функционировать в виде открытых рабочих сою
зов» 41.

Наконец, Е. Кандель сообщил, что располагает до
кументами об отказе Маркса и Энгельса от своих ман
датов членов Ц К  союза. Он пишет, что летом 1848 г., 
убедившись, что условия для реорганизации союза в 
Германии еще не созрели, а продолжать тайную дея
тельность организации, когда в стране существуют сво
бода слова, печати, союзов, бессмысленно, Маркс и

39 Кандель Е. Не от хорошей жизни...— Вопросы истории КПСС, 
1962, № 3, с. 189.

40 Кандель Е. Искажение истории борьбы Маркса и Энгельса за 
пролетарскую партию в работах некоторых правых социалистов.— 
Вопросы истории, 1.958, № 5, с. 123.

41 Кандель Е. П. Маркс и проблемы истории Союза коммунистов.— 
Маркс — историк. М., 1968, с. 482. Этот вывод особенно важен по 
той причине, что современные правосоциалистические «марксо- 
веды» отрицают участие коммунистов в рабочем движении в эпо
ху немецкой революции 1848—1849 гг. См.: Baiser F. Sozialdemo
kratie 1848/49 bis 1863. Stuttgart, 1962, Bd. 1.
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Энгельс вышли из состава Ц К 42- К сожалению, автор 
пока ничего не сообщил о характере своей находки, 
отказавшись даже от ссылки на документ.

Итак, основные выводы Е. Канделя: 1) Союз ком
мунистов распался, его деятельность в дни революции 
прекратилась; 2) Центральный комитет союза был рас
пущен К. Марксом; 3) летом 1848 г. Маркс и Энгельс 
вышли из состава ЦК; 4) Союз коммунистов продол
жал функционировать в виде открытых рабочих объе
динений; 5) союз продолжал существовать «как идейно
политическое направление». С этими выводами мы 
вполне согласны. Кстати, им не противоречат и пока
зания Рёзера, кроме одного пункта: Рёзер говорил о 
роспуске союза, тогда как, по всей вероятности, речь 
шла либо о роспуске Центрального комитета, либо о 
выходе Маркса и Энгельса из его состава.

Вне пределов Германии организации союза сохрани
лись; его общины продолжали свою работу в Париже 
и в городах Швейцарии; энергично действовала лондон
ская община. В Германии, где, вполне вероятно, сохра
нились не только идейные, но и организационные связи 
между коммунистами, члены союза почти повсюду вы
ступали в качестве организаторов и руководителей 
открытых рабочих союзов. Они принимали также самое 
энергичное участие в деятельности демократических 
объединений, возглавляя общедемократическое движе
ние и побуждая его к активным действиям.

Весьма правдоподобны показания Рёзера о поведе
нии на совещании Ш аппера и Молля. Тот и другой на
чали свою революционную деятельность как члены 
Союза справедливых, примыкавшего к бланкистскому 
«Обществу времен года». Хотя стихийное влечение к 
научному коммунизму, характерное для передовых про
летариев, толкнуло обоих к приглашению М аркса и 
Энгельса в союз и принятию принципов «Манифеста 
Коммунистической партии», окончательно оторваться от 
бланкистских традиций не удалось ни тому, ни друго
му. Впоследствии Молль погиб в битве при Мурге во

42 Кандель Е. П. Маркс и проблемы..., с. 486. 

4  М. И . М ихайлов 9 7
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время борьбы за имперскую конституцию, защищая 
дело революции43, а Шаппер в 1850 г. присоединился 
к Виллиху, который требовал заговоров и немедленного 
вооруженного выступления против буржуазии. Понятно 
и поведение Готшалька: он рассчитывал, что роспуск 
Союза коммунистов будет способствовать усилению 
влияния Кёльнского рабочего союза, в котором его сто
ронники в то время составляли большинство.

Перенесение центра тяжести работы в тайную орга
низацию, не ставшую еще массовой и насчитывавшую 
во всех германских государствах около 100 человек, в тех 
условиях могло означать лишь отрыв коммунистов от 
широких масс, ослабление их участия в общедемократи
ческом движении. На долю их выпадала незавидная 
роль «проповедников в пустыне», для которой, по сви
детельству Энгельса, он и М аркс «уже не годились: для 
этого мы слишком хорошо изучили утопистов и не для 
этого составили мы свою программу» “ .

Многие влиятельные члены Союза коммунистов 
начали свою деятельность в тайных заговорщических 
организациях, по преимуществу бланкистского характе
ра, и к 1848 г. не вполне еще освободились от бланкист
ских традиций. Плохо ориентируясь в сложной обста
новке германской революции, они могли совлечь отдель
ные организации Союза на путчистский путь и ском
прометировать таким образом коммунистические прин
ципы и организацию.

Для создания массовой пролетарской партии рабо
чий класс должен был пройти длительную суровую шко
лу политической борьбы. Опыта революционной борьбы 
германский пролетариат в то время еще не имел, его 
действия редко принимали организованный характер. 
Ленин писал, что рабочий класс в этот период лишь 
нащупывал свою дорогу45.

Таким образом, общая политическая и экономиче
ская отсталость Германии определяла отсталость немец-

43 Белоусова Н. Иосиф Молль.— В кн.: Маркс и Энгельс и первые 
пролетарские революционеры. М., 1961, с. 39—60.

44 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 16.
45 См.: Д е н т  В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 363.
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к о г о  пролетариата, что сделало невозможным превра
щение Союза коммунистов в массовую политическую 
партию рабочего класса. Более того, годы революции 
явились периодом организационного кризиса союза. 
В ходе революции отдельные округа и общины ослаби
ли связь с Центральным комитетом и постепенно вовсе 
прекратили все отношения с ним. Маркс и Энгельс от
мечали, что в период революции рабочая партия в Гер
мании «потеряла свою единственную прочную опору, 
сохранилась в организованном виде самое большее в 
отдельных местностях для местных целей и в силу 
этого попала в общем движении всецело под господст
во и под руководство мелкобуржуазных демократов» 4в.

И тем не менее, как неоднократно отмечали Маркс 
и Энгельс, в бурные годы революции союз выполнил 
свою роль и вдвойне выдержал испытание. Его члены 
повсюду энергично участвовали в движении: и в печа
ти, и на баррикадах, и на полях сражений они стояли 
в первых рядах революционного пролетариата. Выдер
жало испытание и мировоззрение союза, изложенное в 
«Манифесте Коммунистической партии».

Характеризуя деятельность союза, Ф. Меринг ука
зывал, что, несмотря на отсутствие единой организа
ции, союз сыграл большую роль в революции. Органи
зации его не было нигде, но пропаганда его была по
всюду, где имелись реальные предпосылки пролетарской 
борьбы за освобождение. В революционные годы, конеч
но, лишь незначительная часть Германии имела для 
этого возможности, и тогдашнее рабочее движение не 
могло выйти из поставленных рамок. Но то, что можно 
было сделать внутри этих рамок, было сделано высту
павшими массами благодаря в первую очередь Союзу 
коммунистов. Члены Союза коммунистов были той по
буждающей силой, которая в революционные годы дви
гала рабочий класс к классовому сознанию 47.

48 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 267—2.58.
47 M ehring F. Einleitung zur «Enthüllungen über den Kommunisten

prozess zu Köln». Berlin, 1914, S. 19.
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Авантюризм А. Готшалька 
и реформизм С. Борна

В своей практической деятельности в бурные годы ре
волюции Маркс и Энгельс исходили из того, что перед 
германской революцией стояли общедемократические, 
а не социалистические задачи. Рабочие должны были 
прежде всего завоевать себе право союзов, собраний, 
свободу печати, ликвидировать остатки феодального 
строя в деревне, добиться создания единой германской 
демократической республики. Поэтому немецкий рабо
чий класс появился на политической арене как крайнее, 
самое левое крыло демократии.

Маркс и Энгельс считали необходимым в период 
буржуазно-демократической революции сотрудничество 
коммунистов с мелкобуржуазными демократами. Одна
ко при этом они требовали, чтобы пролетарские револю
ционеры не забывали о самостоятельных задачах рабо
чего класса, для которого буржуазно-демократическая 
революция является не целью, а лишь этапом, прологом 
пролетарской революции. Поэтому знаменем коммуни
стов было знамя не просто демократии, а демократии, 
подчеркивающей свой специфически пролетарский ха
рактер. Маркс и Энгельс советовали своим единомыш- 
ленникам-коммунистам вступать не только в рабочие, 
но и в демократические общества. Сами они вступили в 
Демократическое общество и Кёльнский рабочий союз. 
Последний был основан доктором Андреасом Готшаль- 
ком, который возглавлял общину Союза коммунистов 
в Кёльне.

Община насчитывала около 20 членов, но ее влия
ние среди рабочего населения города было весьма зна
чительным. 6 апреля Готшальк обратился с призывом 
основать Демократическо-социалистический клуб. Учре
дительное собрание, состоявшееся 13 апреля, единодуш
но избрало Готшалька председателем организации, на
званной Рабочим союзом48. Он должен был представ-

48 Отчет об учредительном собрании был опубликован: Zeitung des 
Arbeitervereins zu Köln, 1848, 23. Apr.; cm.: S tein  H. Op. cit., S. 31, 
35.
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лять собой легальную форму деятельности кёльнской 
общины Союза коммунистов 49.

Очень быстро выяснилось, что линия Готшалька 
крайне затрудняла сотрудничество с ним К- М аркса и 
Ф. Энгельса. На заседании кёльнской общины Союза 
коммунистов 11 мая 1848 г. Готшальк заявил о своем 
выходе из союза, высказав, однако, готовность во всех 
случаях оказывать организации «свое полное содейст
вие» 50.

Число членов Рабочего союза быстро росло. На 
общем собрании 24 апреля присутствовало 3 тыс. чело
век. Через несколько дней Готшальк сообщил, что чис
ло членов достигло 4 тыс.51, в начале мая — 5 тыс., 
в середине июня — 6 тыс. и в конце июня — уже около 
8 тыс. членов. Популярность Готшалька росла чрезвы
чайно быстро, однако он оказался не в состоянии пра
вильно понять и тем более представлять интересы р а 
бочего класса. Он принадлежал к числу сторонников 
мелкобуржуазно-анархистского направления, обосно
ванного по преимуществу Веллером, с которым Гот
шальк был тесно связан 52.

«Ультралевые» анархистские фразы Готшалька слу
жили прикрытием его оппортунистической тактики. Р а 
бочий союз видел свою задачу в том, чтобы препятст
вовать предпринимателям снижать заработную плату, 
удлинять рабочее время, ухудшать положение подма
стерьев «без законных к тому оснований». Политиче
ская деятельность Готшалька и его приверженцев в 
Рабочем союзе сводилась к направлению петиций пра
вительству и местным властям. В этих петициях выдви
гались самые разноречивые требования помощи госу
дарства нуждающимся.

Эта деятельность никак не могла завершиться со
зданием «рабочей республики», за немедленное провоз-

49 H e ss  М.  B r ie fw ech sel. S -G ra v en a g e , 1959, S. 177.
50 Цит. по: М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2 -е  изд ., т. 5, с. 523.
51 Z eitu n g  d es A rb eiterverein s zu  K öln, 1848, 27. Apr.; B e ck er  G. 

Karl M arx und Friedrich E n g e ls  in  K öln 1848— 1849. B erlin , 1963, 
S. 32.

52 Förder H. M arx und E n g e ls  am  V orabend der R evolu tion . B erlin , 
I960, S. 155.
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глашение которой ратовал Готшальк, не понимая, что 
перед немецкой революцией объективно стояли буржу- 
азно-демократические, а не социалистические задачи.
Он утверждал, что «рабочее сословие», составлявшее 
большинство населения, может добиться своей цели 
через депутатов, избранных в законодательные органы. 
Энгельс характеризовал Готшалька как «великолепно
го демагога», «который льстил только-только пробуж
дающимся массам, потакая всем их традиционным 
предрассудкам»53.

Борьба за единую демократическую Германию, рав
но как и большинство других крупных проблем того 
времени, совершенно выпала из поля зрения Готшалька 
и его друзей. Появление «Новой Рейнской газеты» — 
«лучшего, непревзойденного органа революционного . 
пролетариата»54 — создало перелом в настроении ра
бочих масс, в том числе и среди членов Рабочего сою
за. Нет ничего случайного в том, что после ареста 
Готшалька временным председателем союза был избран ' 
коммунист И. Молль. ^

Дальнейший ход революционной борьбы в Кёльне ^  
наряду с активной деятельностью коммунистов привел 
к усилению их позиций в Рабочем союзе и к превраще
нию его в надежную опору К. М аркса и Ф. Энгельса 
в борьбе за пролетарскую партию.

Помимо революционного авантюризма Готшалька 
известное распространение среди коммунистов имели 
реформистские взгляды Стефана Борна, направленного 
ЦК Союза коммунистов в Берлин.

Рабочие Берлина, сыгравшие выдающуюся роль в 
славных событиях 18 марта, еще очень смутно чувст
вовали противоположность своих интересов интересам 
буржуазии. Свой конфликт с предпринимателями они 
надеялись разрешить апелляцией к королевской власти. 
Однако уже в первые дни революции наиболее созна
тельная часть пролетариата пыталась найти свой собст
венный путь. 29 марта на совещании 150 представителей 
различных профессий было принято решение создать

53 М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е и зд ., т. 37, с. 250.
54 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 83.
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Центральный рабочий клуб. Предложение было внесе
но и обосновано одним из руководителей берлинской 
организации Союза коммунистов сапожником Хетцелем.

Среди организаторов и деятелей Центрального рабо
чего клуба выделялся молодой, энергичный член Сою
за коммунистов Стефан Борн, настоящее имя которо
г о — Симон Буттермильх. Он родился в 1824 г. в 
г. Лиссе, 15 лет уехал в Берлин, где стал учеником 
наборщика. В 1845 г. познакомился с книгой Ф. Эн
гельса «Положение рабочего класса в Англии», кото
рая толкнула его на путь общественной деятельности. 
В 1846 г. Борн вступил в Союз справедливых и уехал 
в Париж, там познакомился и сблизился с Энгельсом. 
Затем Борн оказался в Брюсселе, где принимал участие 
в деятельности Союза коммунистов под непосредствен
ным руководством К. Маркса.

Борн испытал на себе воздействие идей научного 
коммунизма, но оно оказалось временным. Впоследст
вии Борн писал в своих воспоминаниях, что коммуни
стические воззрения он воспринял не столько разумом, 
сколько душой, и рассказывал о своих сомнениях, ко
торые особенно усилились перед революцией 55.

11 апреля под председательством Борна состоялось 
заседание Центрального рабочего клуба, на котором 
был избран Центральный комитет в составе 38 Чело
век — по одному от каждой профессии — и выделена 
комиссия для выработки устава «организации рабочих»; 
председателем ее также был избран Борн. Устав был 
утвержден на собрании 19 апреля. Он предусматривал 
создание рабочих комитетов и намечал их задачи: 
«исследовать бедствия, от которых страдают рабочие, 
и содействовать их устранению» 56. С 25 мая в Берли
не начала выходить газета «Фольк», ставшая органом 
вновь созданной организации.

Так передовая часть берлинских рабочих сумела от
делиться от буржуазных элементов и при активном 
участии членов Союза коммунистов создала свою само

55 В о т  S.  Op. cit., S. 67, 126.
58 Цит. по: Ф ризм ан  Д .  К арл М аркс и Стеф ан Б орн.—  П роблем ы  

марксизма, 1933, №  1/2.
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стоятельную организацию. Однако направление ее дея
тельности во многом зависело от руководства, в част
ности от Борна, который приобрел большое влияние в 
рабочей среде.

Поддержав стихийное стремление немецких рабочих 
к созданию собственной классовой организации, Стефан 
Борн внес положительный вклад в развитие немецкого 
рабочего движения. Но уже при образовании берлин
ского Центрального комитета Борн отошел от коммуни
стических позиций57, начав проводить беспринципную 
политику. Он ничего не предпринимал для преодоления 
ограниченности экономических и социальных воззрений 
рабочих, равно как и для мобилизации их на решение 
больших политических задач. О роли Борна в это время 
Ф. Энгельс писал впоследствии: «Борн, весьма талант
ливый молодой человек, несколько поспешил, однако, 
стать политической величиной. Он „братался“ с самым 
разношерстным сбродом, лишь бы собрать вокруг себя 
толпу, но был вовсе не из тех людей, которые способны 
лнести единство в противоречивые стремления, внести 
свет в хаос» ®8.

К середине 1848 г. стихийное рабочее движение до
стигло значительных успехов во многих землях Гер
манского союза. Правда, большинство политических 
рабочих союзов находилось под руководством мелкой 
буржуазии, но все же они превращались в могучий 
фактор демократического движения. В ходе политиче
ской борьбы рабочие приобретали настоящий опыт, по
знавали свои собственные интересы, постепенно осво
бождались от влияния мелкой буржуазии.

Выражением этих процессов явилась первая в исто
рии Германии попытка объединения локальных рабочих 
организаций в единое целое. С 23 августа по 3 сентяб
ря 1848 г. в Берлине происходил первый Рабочий кон
гресс. На нем была создана организация под названием 
«Рабочее братство». В его состав вошли примерно

57 «М еня высмеяли или пож алели , если бы я вы давал себя  за  к ом 
мунистического представителя, которы м я к том у ж е  и не бы л»,—  
писал он (B o rn  S.  Op. cit., S. 126).

58 М ар к с  К., Э н гельс  Ф. Соч. 2 -е  изд ., т. 21, с. 227.
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40 рабочих союзов, преимущественно из восточноэльб- 
ской Пруссии, Мекленбурга и Саксонии. Центральный 
комитет, избранный конгрессом, 18 сентября обратился 
ко всем немецким рабочим союзам с призывом прим
кнуть к вновь созданной организации. Вскоре к «Рабо
чему братству» присоединилось уже более 100 рабочих 
союзов5Э. Центральный комитет обосновался в Лейп
циге, где в октябре 1848 г. стала выходить газета «Фер- 
брюдерунг», на страницах которой Борн излагал свою 
концепцию.

Степень политического и идеологического развития 
союзов, входивших в состав «Рабочего братства», была 
весьма различна. Деятельность большинства из них 
ограничивалась рамками экономической политики. Зна
чительную долю ответственности за эту ошибочную 
линию нес С. Борн. Вместо того чтобы вести рабочих 
на путь политической борьбы, Борн пропагандировал 
содружество труда и капитала, мирное преобразование 
буржуазного общества через производственные ассоциа
ции. Все советские исследователи совершенно справедли
во характеризуют Борна как представителя экономи
ческой тенденции в рабочем движении60. Эта точка 
зрения базируется на ленинской оценке политики Борна 
как родственной русскому экономизму61.

Меньше внимания было обращено на другие оценки 
С. Борна, данные Ф. Энгельсом и В. И. Лениным. 
Характеризуя воззрения Борна, Ф. Энгельс подчеркивал 
пестрое смешение в них идей «Манифеста Коммунисти
ческой партии» с пережитками цеховых воззрений, 
взглядов Блана, Прудона и т. п. Иными словами, у Бор
на не было своей собственной сколько-нибудь цельной, 
сложившейся концепции; ее заменяло эклектическое 
сочетание различных, иногда противоположных идей и

59 G esch ichte der d eu tsch en  A rb eiterb ew egu n g , Bd. 1, S. 138.
60 См.: Ф риман M.  С теф ан Б орн  как вы разитель эконом истской тен 

денции в рабочем движ ении  Германии 1848— 1849 гг.—  Учен. зап. 
Я рослав, пед. ин-та, 1946, вып. V II. И стория, с. 3— 23; Степа
но ва  Е. А .  Ф ридрих Энгельс. М ., 1956, с. 78— 80; К о н ю ш а я  Р. 
К. М аркс и Ф. Энгельс в первые месяцы револю ции 1848 г.—  
В кн.: Револю ции 1848— 1849 гг. М ., 1952, т. 1, с. 5 6 4 — 565.

61 См.: Л ен и н  В. И.  Полн. собр. соч., т. 11, с. 131.
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воззрений62. В. И. Ленин отмечал, что противополож
ность тенденций К. Маркса и С. Борна, т. е. противо
положность революционной и реформистской линий, в 
то время «едва начала обнаруживаться»63.

Обе черты мировоззрения Борна — эклектическое 
смешение различных взглядов и незавершенность его 
концепции — выяснены не в полной мере, а между тем 
они легко обнаруживаются в его статьях.

В эпоху революции Маркс и Энгельс ни разу не 
выступали ни против «Рабочего братства» в целом, ни 
против Борна. Впоследствии Борн писал, что в дни его 
пребывания в Кёльне в качестве гостя семьи М аркса 
он якобы получил одобрение своей деятельности или по 
меньшей мере не заслужил порицания. Нельзя исклю
чить возможность, что на этот раз Борн писал прав
ду. Данное обстоятельство ни в малой степени не оз
начает, что К. Маркс и Ф. Энгельс не боролись против 
оппортунизма «Рабочего братства» и его лидера. Д ея
тельность Маркса и Энгельса в революции, все их 
статьи в «Новой Рейнской газете» являлись выражени
ем последовательного отрицания линии Борна и его 
сторонников. Что же касается открытой критики Бор
на, то вожди рабочего класса отказались от нее из 
тактических соображений: на этом этапе было крайне 
важно сохранить и упрочить единство всех сил, высту
павших с позиций антифеодальной коалиции. Нельзя 
пройти мимо того факта, что ни сам Борн, ни кто-либо 
из его приверженцев в дни революции ни разу открыто 
не выступили против линии и политики К. М аркса и 
Ф. Энгельса.

«Новая Рейнская газета»
Революционная эпоха, резко изменившая политическую 
обстановку в Германии, привела к изменению форм и 
методов борьбы за марксистскую партию: нелегальная

62 См.: М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 21, с. 227.
63 В. И. Л енин писал, что в 1905 г. в Р оссии  она вы ступает «в тем  

бол ее развитом  виде, чем м огущ ественнее вы ступает п р олетар 
ская струя в дем ократическом  потоке наш ей револю ции» ( Л е 
нин В. И. П олн. собр . соч., т. 11, с. 129).
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организация временно отошла на второй план; центра
ми этой борьбы должны были стать легальные рабочце 
союзы и общества, а также политическая газета. Пос
ледняя была призвана играть роль идеологического и 
организационного центра сплочения всех демократиче
ских сил, борьбы за пролетарскую партию.

1 июня 1848 г. вышел в свет первый номер «Новой 
Рейнской газеты» с подзаголовком: «Орган демокра
тии». В состав редакции вошли: К. Маркс — главный 
редактор, Г. Бюргере, Э. Дронке, Ф. Энгельс, Г. Веерт, 
Ф. Вольф и В. Вольф. Газета стала той трибуной, с ко
торой К- Маркс и Ф. Энгельс обращались с пламен
ными революционными призывами к немецкому на
роду 64.

Политической платформой «Новой Рейнской газеты» 
была самостоятельная пролетарская программа доведе
ния до конца демократической революции, разработан
ная в «Требованиях Коммунистической партии в Гер
мании». Большинство статей развивало эти положения. 
Знаменем газеты являлось знамя демократии, «но де
мократии,— как писал Ф. Энгельс,— выдвигавшей по
всюду, по каждому отдельному случаю, свой специфи
ческий пролетарский характер» 65.

Душой и мозгом газеты был Маркс. Никто другой 
не мог столь безукоризненно точно и молниеносно реа
гировать на сложнейшие события того времени. Маркс 
развивал стратегическую и тактическую концепцию по 
всем вопросам внутренней и внешней политики. Бле
стяще написанные, его статьи содержат анализ основ
ных проблем германской и европейской революции, 
мастерское обоснование коренных требований револю
ционной партии. Эти статьи М аркса являются образ
цом революционной пролетарской публицистики. «Кон
ституция редакции,— вспоминал Ф. Энгельс в статье 
«К. Маркс и „Neue Rheinische Zeitung“»,— сводилась

64 О деятельности К. М аркса и Ф. Энгельса в «Н овой Рейнской г а 
зете» см.: Г у р е ви ч  С. «Н овая Рейнская газета»  К- М аркса и 
Ф. Энгельса. М ., 1958; S c h m id t  D.  «D ie  N eu e  R h ein isch e Z eitu n g»  
im  K am pf für e in e  se lb s tä n d ig e  O rg a n isa tio n  der d eu tsch en  A r
b eiterk lasse. B erlin , 1953.

65 М а р к с  K., Э н гел ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 21, с. 16.
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просто к диктатуре Маркса... Именно его проницатель
ности и твердой линии газета была в первую очередь 
обязана тем, что стала самой известной немецкой газе
той революционных лет»66.

Ближайшим соратником Маркса был Ф. Энгельс. 
Он замещал Маркса на посту главного редактора во 
время его отсутствия. Энгельс обрабатывал почти все 
материалы международного отдела газеты, он же был 
специалистом по военным вопросам. Благодаря лег
кости пера, огромному публицистическому таланту 
Энгельс был незаменим в газете. «...Он настоящая эн
циклопедия,— восторженно отзывался об Энгельсе
Маркс,— работоспособен в любое время дня и ночи, 
трезвый и навеселе пишет и соображает быстро, как 
черт...»67 Маркс и Энгельс опирались на способный и 
самоотверженный редакционный коллектив. Он состо
ял из членов Союза коммунистов.

Огромную роль в газете играл В. Вольф, который 
фактически исполнял обязанности секретаря редакции. 
Особый интерес представляли его статьи по аграрному 
вопросу. Вместе с Марксом он устанавливал связи с 
корреспондентами на местах, много занимался и дру
гими организационными вопросами. «Его неутомимое 
трудолюбие, его педантичная, неуклонная добросовест
ность представляли для него ту невыгоду,— писал Эн
гельс о Вольфе,— что в редакции, состоявшей исклю
чительно из молодых людей, другие частенько освобож

д а л и  себе лишний часок, будучи уверены, что „Лупус 
уж позаботится о том, чтобы газета вышла“, в этом 
отношении и я не был безгрешен» 68.

Энергичное и активное участие в газете принимали 
Эрнст Дронке и Фердинанд Вольф. Дронке долгое вре
мя действовал в качестве корреспондента газеты во 
франкфуртском Национальном собрании и писал 
по проблемам польской и итальянской революции. 
Ф. Вольф, соратник Маркса и Энгельса еще со времен 
Брюссельского корреспондентского комитета, по пре

66 Там ж е, с. 17.
67 М а р к с  К-, Э н гельс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 28, с. БОб.
68 М а р к с  К-, Э нгельс  Ф. Соч. 2 -е  изд ., т. 19, с. 63.
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имуществу был занят парижскими корреспонденциями.
С октября 1848 г. в состав редакции входил Ферди

нанд Фрейлиграт, стихотворения которого по праву счи
таются лучшими образцами революционной лирики. 
Отдел политических фельетонов вел замечательный пи
сатель и поэт Георг Веерт. «Я сомневаюсь,— писал 
Ф. Энгельс,— были ли в какой-либо другой газете такие 
забавные и остроумные фельетоны»69. «Веселым ко
ролем веселого царства» назвал Веерта Ф. М еринг70. 
Опубликованная им в газете «Жизнь и подвиги зна
менитого рыцаря Шнапганского» вошла в историю 
мировой литературы как образец классической сатиры. 
Словом, если газете посчастливилось иметь в лице 
Маркса гениального мыслителя и замечательного редак
тора, то Маркс имел счастье стоять во главе блестящей 
группы революционеров, ученых, литераторов, каждому 
из которых принадлежала доля славы в газете.

В качестве органа демократии газета с первых дней 
концентрировала свое внимание на ключевых, решаю
щих, стержневых политических проблемах, для дости
жения которых нужно было привлечь и сплотить все 
антифеодальные силы. В центре внимания стояла борь
ба за демократические права и свободы, за единую 
демократическую республику. Газета решительно отверга
ла реакционные проекты объединения Германии «свер
ху», а также идею создания федеративной германской 
республики по образцу Швейцарии.

Интересам пролетариата и революционной демокра
тии в одинаковой мере противоречило и опруссачивание 
Германии, и увековечение ее раздробленности на ряд 
мелких государств. Только объединение Германии в 
единое государство путем свержения всех многочислен
ных монархических правительств, в первую очередь 
династий Габсбургов и Гогенцоллернов, соответствовало 
потребностям прогрессивного экономического и полити
ческого развития страны. Достижению этой цели меша-

69 М аркс К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 21, с. 4. В статье «Георг  
В еерт» Энгельс назвал  его «первым и самым значительным  поэтом  
нем ецкого пролетариата» (там  ж е, с. 5 ) .

70 М е р и н г  Ф. И стория германской социал-дем ократии. М ., 1922, т, 2,
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ли внутренняя контрреволюция и реакционные государ
ства Европы — Россия, Англия и Пруссия.

В течение всей революции газета вела последова
тельную и непримиримую борьбу против предательской 
политики немецкой либеральной буржуазии, доказывая, 
что из страха перед революционным народом та пош
ла на сделку с монархией и помещиками и тем самым 
обрекла себя на роль политического придатка контр
революции.

Резкой критике подвергала газета деятельность 
Франкфуртского и Прусского собраний. Она беспощад
но разоблачала нерешительность, непоследовательность 
депутатов этих собраний, которые вместо революцион
ного действия занялись бесцельными дебатами по пово
ду третьестепенных вопросов.

Пролетарско-революционное направление газеты с 
особой яркостью проявилось в дни июньского восстания 
парижских рабочих — первой гражданской войны про
летариата против буржуазии.

Самое пристальное внимание уделяли Маркс и 
Энгельс борьбе угнетенных народов за национальное 
освобождение. «Мы будем отстаивать дело итальянской 
независимости, мы будем вести смертельную борьбу 
против австрийского деспотизма в Италии, равно как 
в Германии и в Польше. Мы братски протягиваем руку 
итальянскому народу и хотим доказать ему, что немец
кий народ отвергает какое бы то ни было участие в 
угнетении»,— писала газета ".

Поддержку национально-освободительного движения 
Маркс и Энгельс рассматривали как необходимое усло
вие свободного, демократического развития немецкого 
народа. «Германия станет свободной,— писали они,— 
в той же мере, в какой предоставит свободу соседним 
народам»72.

Газета со всей решительностью поддерживала на
ционально-освободительное движение польского народа, 
направленное на создание независимой и демократиче
ской Польши.

71 Маркс К-, Энгельс Ф, Соч- 2-е изд., т. 5, с. 4, 
12 Там же, с. 161.
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Большие симпатии газеты вызвала борьба венгров 
за свою независимость, особенно требования созданного 
в Венгрии комитета общественной безопасности об от
мене всех феодальных повинностей.

Она одобрительно относилась к первому этапу об
щественно-политического движения в Чехии. В дни 
пражского восстания газета решительно разоблачала 
клевету австрийской военщины, будто пражская демо
кратия играет на руку русскому царизму 73.

Экономическая отсталость многих славянских обла
стей, засилие в них дворянства привели к ослаблению 
демократического крыла движения, к изоляции нацио
нального движения чехов и южных славян от револю
ционной борьбы в остальных частях Европы. Часть 
славянских народов оказалась на стороне реакционных 
сил. Это дало основание Марксу и Энгельсу резко 
выступить против национального движения чехов и юж
ных славян, оказавшихся орудием контрреволюции. По
зиция Маркса и Энгельса в национальном вопросе опре
делялась интересами революции: они поддерживали
национально-освободительное движение, если оно спо
собствовало развитию революции, и выступали против 
него, если оно использовалось силами контрреволюции. 
В. И. Ленин, разъясняя позицию Маркса и Энгельса по 
национальному вопросу в 1848— 1849 гг., писал, что их 
точка зрения была в то время единственно правильной, 
«ибо в 1848 г. были исторические и политические осно
вания различать „реакционные“ и революционно-демок
ратические нации. Маркс был прав, осуждая первые и 
стоя за вторые. Право на самоопределение есть одно 
из требований демократии, которое, естественно, долж
но быть подчинено общим интересам демократии. 
В 1848 и следующих гг. эти общие интересы состояли 
в первую голову в борьбе с царизмом»74.

В течение всей революции «Новая Рейнская газета» 
считала своей важнейшей задачей вовлечение в рево
люционную борьбу широких масс крестьянства. На

73 См.: У д а л ьц о в  И. И.  Очерки из истории национально-политиче
ской борьбы  в Ч ехии в 1848 г. М ., 1961.

14 Л ен и н  В. И.  П оли. собр . соч., т. 27, с. 260.
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страницах газеты была развернута и обоснована после
довательно демократическая программа решения кресть
янского вопроса; она сводилась к требованию немедлен
ной и безвозмездной отмены всех феодальных повин
ностей и платежей. Газета подвергла основательной 
критике аграрные законопроекты прусской буржуазии, 
которые имели одну цель — ценой минимальных усту
пок предотвратить крестьянскую войну, симптомы на
зревания которой обозначались довольно отчетливо.

Деятельность «Новой Рейнской газеты» была ярким 
образцом марксизма в действии, она наглядно демонст
рировала присущую ему способность теоретически обоб
щать революционную практику, предвидеть ход истори
ческих событий, давать истинный лозунг борьбы, пре
вращать теорию в орудие революционного преобразова
ния общества.

Газета не только была трибуной, с которой Маркс и 
его соратники обращались к народу, указывая ему путь 
борьбы, но и играла роль организующего центра, спла
чивавшего народные массы, в первую очередь проле
тариат. Редакция «Новой Рейнской газеты» фактиче
ски взяла на себя функции Центрального комитета 
Союза коммунистов, направляя их деятельность по 
общему руслу к единой цели. Газета стремилась достичь 
идейно-политического единства коммунистов, научить их 
согласованной и правильной реакции на политические 
события, которыми была столь богата революционная 
эпоха.

Борьба за организацию 
пролетарских 

и демократических сил
Наряду с работой в газете, которая являлась централь
ным пунктом их революционной деятельности в дни ре
волюции, К- Маркс и Ф. Энгельс направляли свои уси
лия на организацию пролетарских и демократических 
сил.

В своей практической деятельности в бурные годы 
революции Маркс и Энгельс исходили, во-первых, из
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того, что немецкий рабочий класс еще не был го
тов возглавить общедемократическую борьбу масс. 
Для роли гегемона он был слаб, малочислен, недоста
точно организован, не имел сильной и массовой Ком
мунистической партии. Во-вторых, перед германской 
революцией стояли общедемократические, а не социа
листические задачи. Рабочие должны были прежде все
го завоевать себе право союзов, собраний, свободу пе
чати, добиться объединения Германии в единую демо
кратическую республику, ликвидировать остатки фео
дального строя в деревне.

Придя к выводу о необходимости для коммунистов 
примкнуть к демократическому движению, выступив на 
его левом, фактически пролетарском, фланге, Маркс, 
Энгельс и их сторонники решили принять участие в ра

б оте  демократических организаций и вступили в Демо
кратическое общество Кёльна.

Кёльнское Демократическое общество было образо
вано на массовом народном собрании 25 апреля 1848 г. 
Во главе Общества стояли коммунисты и мелкобуржу
азные демократы, большую роль в нем играли К- Шней
дер, Д ’Эстер и Г. Беккер.

Устав Общества, как и подавляющего большинства 
массовых организаций, возникавших в то время в Гер
мании почти повсеместно, был весьма неопределенным. 
Целью Общества провозглашались обсуждение и за 
щита прав народа. Всякий гражданин мог записаться в 
организацию и, уплатив 1 зильбергрош в месяц, стать 
ее членом, получив право решающего голоса. Заседания 
Общества должны были происходить еженедельно, они 
были открытыми; протоколы подлежали опубликова
нию. Руководящим органом являлся комитет из 25 чле
нов во главе с председателем. Срок его полномочий был 
определен на шесть месяцев75.

Вступив в Общество, Маркс и Энгельс направили 
свои усилия на установление контактов с Кёльнским 
рабочим союзом и Союзом рабочих и работодателей.

24 июня состоялось заседание комиссии представите
лей трех упомянутых выше демократических организа

75 K öln ische Z eitu n g , 1848, И . Jun.
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ций, которое приняло решение о создании Центральной 
комиссии демократических союзов Кёльна. На нее была 
возложена обязанность подготовить и созвать в Кёльне 
первый рейнский конгресс демократов76. В состав ко
миссии от Демократического общества вошли К- Маркс 
и К. Шнейдер 77.

В июле в Кёльне появился В. Вейтлинг, который 
вступил в контакт с Г. Беккером и, заручившись его 
поддержкой, решил атаковать тактику М аркса78. Вейт
линг выступил на заседании Демократического общест
ва 21 июля. Это был уже не тот «пророк своего сосло
вия», о котором с восторгом писал Л. Фейербах и труды 
которого приветствовали Маркс и Энгельс. В простран
ной речи Вейтлинг изложил свои сектантские, путаные 
взгляды на задачи пролетариата в немецкой револю
ции.

В Америке Вейтлинг ничему не научился. С еще 
большей настойчивостью, чем прежде, он проповедовал 
создание правительства избранных на том основании, 
что, мол, ни в Германии, ни в Америке, ни в Д емокра
тическом обществе, ни где бы то ни было массы не зна
ют, чего они хотят. Претенциозная речь не вызвала эн
тузиазма собравшихся. В конце выступления Вейтлинга 
Маркс покинул собрание. Свой ответ М аркс дал 4 ав
густа. К сожалению, это единственное выступление 
Маркса против Вейтлинга в дни революции известно 
нам лишь из скупой протокольной записи, опубликован
ной в газете «Вехтер ам Рейн»: М аркс опроверг выдви
нутые Вейтлингом положения об отделении политиче
ского движения от социального, указал на тесную связь

78 См.: М а р к с  К-, Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. б , с. 596.
77 21 июня они были избраны  постоянны ми членами Р ейнского  

окруж ного комитета дем ок ратов, их зам естителям и собрание  
и збрало членов С ою за коммунистов, редакторов  «Н овой Рейнской  
газеты » Вильгельма В ольф а и Генриха Б ю ргерса. См.: Der W äch 
ter am  R hein, 1848, N  6, 9; см. такж е: Кочеткова М . А .  Д ея т ел ь 
ность М аркса и Энгельса в К ёльнском дем ократическом  о б щ е
стве.—  И з истории ф орм ирования и развития м арксизм а, с. 303—  
322.

7> У знав о намерении Вейтлинга, М аркс якобы  спросил Беккера: 
«Н еуж ели  с нас недостаточно готш альковского в здор а?»  (см.: 
K ü h n  W. D er ju n g e  H erm ann Becker. D ortm und , 1934, S. 108).
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социальных и политических интересов и вскрыл харак
терное для Вейтлинга непонимание демократических 
задач германской революции79.

Так в сложных условиях упорно и настойчиво 
К. Маркс и Ф. Энгельс боролись за сплочение пролетар
ских и демократических сил, за доведение до конца 
буржуазно-демократической революции и создание про
летарской партии в Германии.

С середины 1848 г. начинается период отступления 
революции; союз буржуазии с реакционными правитель
ствами позволил европейской контрреволюции очень 
быстро одержать первые победы над революционным 
народом. Уже в начале апреля рухнули надежды на но
вый подъем революционного движения в Англии: чар
тистская демонстрация 10 апреля закончилась пораже
нием. Мощь чартистов, наиболее сильного и организо
ванного отряда рабочего движения в Европе, была 
надломлена. В середине апреля и в середине мая фран
цузская контрреволюция подавила две попытки париж
ских рабочих двинуть революцию вперед. В начале мая 
прусская военщина нанесла поражение национально-ре
волюционному движению в Познани. В середине июня 
реакционные австрийские войска князя Виндишгреца 
потопили в крови пражское восстание, а вместе с ним 
и революционный подъем в Чехии. В это же время на* 
чалась карательная экспедиция графа Радецкого против 
национально-освободительного движения в Италии. 
Спустя несколько недель Ломбардия и Венеция вновь 
оказались под игом Габсбургов. Наконец, в июне 
1848 г. закончилось поражением восстание парижского 
пролетариата.

Кровавая победа контрреволюционной французской 
буржуазии над пролетариатом ознаменовала поворот в 
ходе буржуазно-демократической революции в Европе. 
Он произошел и в Германии. С конца июня до начала 
декабря 1848 г. контррёволюция одерживает решающие 
победы в важнейших германских государствах — Прус
сии и Австрии, которые оказали определяющее влияние 
на исход революции во всей Германии.

См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 5, с. 597,
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Наступил 1849 год. Позади остались 10 месяцев 
упорной борьбы и революционных битв, в которых при
няли участие все классы немецкого общества. В процес
се революции стала неизмеримо яснее позиция классов, 
партий, групп, отдельных политических деятелей. Выз
ревавшие в течение десятилетий противоречия и со
циальные конфликты обнажились, вышли наружу. Об
щественная жизнь в Германии стала необыкновенно бо
гатой. На политической авансцене появилось главное 
действующее лицо — народ. Он испытывал свои силы, 
проходил неоценимую школу революционного просве
щения и воспитания. Революция не только основательно 
просвещала массы, но и быстро сплачивала их. В про
цессе борьбы народ познавал свои подлинные интересы, 
стремления, овладевал методами борьбы и способами 
достижения цели.

Революционная эпоха необычайно ускоряет процесс 
идеологического роста народных масс, которые в дни 
революционных битв проверяют теории своих идеологов. 
«Революция,— постоянно и настойчиво подчеркивал 
В. И. Ленин,— учит тем, что выдвигает подлежащие ре
шению очередные задачи политики в их самой нагляд
ной, осязательной очевидности, заставляя массы народа 
прочувствовать эти задачи, делая невозможным самое 
существование народа без решения этих задач, разобла
чая на деле негодность всех и всяких прикрытий, отго
ворок, посулов, признаний»80. Вместе с тем в борьбе с 
контрреволюцией, которая порождалась поступательным 
развитием революции, формировалась, росла и крепла 
подлинно революционная партия81.

1848 год раскрыл все внутренние противоречия об
щественных классов; их борьба приняла наиболее ост
рый и обнаженней' характер. Опыт революции вдребез
ги разбил многие домартовские иллюзии.

Ни один из общественных классов не приобрел в 
памятные дни «безумного года» столь большого и мно
гогранного политического опыта, как немецкий проле
тариат. Он воочию убедился, что буржуазия оконча-

89 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 75.
См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 7,
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тельно превратилась в контрреволюционную силу, рас
теряв остатки своей былой оппозиционности. Часть- 

"мелкой буржуазии отошла от революционного движе
ния, другая часть заняла колеблющуюся позицию между 
революционным пролетариатом и контрреволюционной 
буржуазией.

Коммунисты 
в Кёльнском рабочем союзе

В такой ситуации начался новый этап борьбы К. М арк
са и Ф. Энгельса за партию, характеризующийся выдви
жением на первый план в качестве первоочередной, не
отложной задачи создание самостоятельной пролетар
ской партии.

План этот был разработан Марксом и Энгельсом 
еще весной 1848 г. Он «состоял в том, чтобы объеди
нить различного рода местные союзы в единую нацио
нальную организацию, из которой должна была воз
никнуть национальная партия. Борьба коммунистов за 
образование пролетарской партии, которую они вели с 
апреля 1848 г. и не прекращали во время союза с де
мократией, вступила теперь в новую стадию. Непосред
ственная организация этой партии выдвигалась теперь 
на первый план. Маркс и Энгельс опирались на стрем
ления рабочих союзов к единству»82.

Важнейшей причиной взятого Марксом курса на об
разование самостоятельной пролетарской партии и на 
разрыв с мелкобуржуазной демократией был отказ по
следней от активных революционных действий. К этому 
надо добавить, что Маркс и Энгельс ожидали в то вре
мя нового подъема революции, толчок к которой дол
жен был прийти из Франции, от французского проле
тариата. Начало в Германии нового этапа революции 
ставило перед рабочим классом задачи особой важно
сти. В такой ситуации и встал вопрос, следует ли со
хранить' союз с мелкобуржуазной демократией или же 
создать самостоятельную пролетарскую партию.

к  G esch ichte der deutschen  A rb eiterb ew egu n g , Bd. 1, S . 149,
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Великие задачи пролетариата на новом этапе рево
люции и беспомощность мелкобуржуазной демократии 
делали совершенно неотложным создание самостоятель
ной рабочей организации, но подчеркивание лишь этого 
момента затушевывало тот факт, что Маркс и Энгельс 
обосновывали необходимость образования пролетарской | 
партии уже с 1847 г. Тотчас же после мартовской ре
волюции они предприняли попытку создания в Герма
нии самостоятельной рабочей организации, а когда су
ществовало организационное объединение с демократи
ей, стремились достичь этой цели прежде всего через 
«Новую Рейнскую газету», которая с первого номера 
действовала в этом направлении.

Маркс и Энгельс исходили из того, что главная осно
ва организационных шагов коммунистов коренилась, без 
сомнения, в развитии самого рабочего движ ения83.

В ходе революционной борьбы начиная с июля, 
а особенно после контрреволюционного переворота в 
ноябре—декабре 1848 г. политическое сознание рабочих 
росло. Предательство буржуазии, неспособность мелко
буржуазной демократии руководить революционным 
движением становились все более ясными, и стремление 
рабочих освободиться от буржуазной и мелкобуржуаз
ной опеки было вполне определенным.

Осенью и зимой 1848/49 г. во всех частях Германии 
образовались многочисленные новые рабочие союзы, 
частью более экономического, частью преимуществен
но политического характера. Пока еще господствовала 
локальная изоляция и внутренняя раздробленность, но 
повсюду рабочие стремились к классовому объедине
нию. Многие экономические союзы ставили теперь поли
тические вопросы. Участие рабочих в политической 
борьбе, приобретенный ими собственный опыт прибли
зили их к позиции «Новой Рейнской газеты». Многие 
деятели «Рабочего братства» изменяли свою тактику и 
стремились заняться политическими проблемами, но не 
смогли покинуть мелкобуржуазные позиции и подняться* 
до уровня программы и тактики этой газеты.

83 См.: F örder  H., S c h m id t  W. H isto r isc h e  F o rsch u n g en  in  D D R .—  Z eit
schr ift für G esch ich tw issen sch a ft, 1960, S on d erh eft, S. 258,
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Стремление рабочих к единству, участию в политиче
ской борьбе, их повышенный интерес к социальным, 
а не только экономическим проблемам нашли свое от
ражение на ряде съездов рабочих союзов, состоявшихся 
в начале 1849 г. С большой отчетливостью эти тенден
ции проявились на конгрессе юго-западных рабочих 
союзов 28 января 1849 г. в Гейдельберге, созванном ме
стным рабочим союзом. Конгресс принял решение о со
зыве общенационального рабочего съезда для основания 
всеобщего германского рабочего союза, ставящего перед 
собой политические и социальные цели.

Подобные решения были приняты на съездах севе
рогерманских рабочих союзов в Гамбурге, рабочих сою
зов Баварии в Нюрнберге, Тюрингии в Альтенбурге, 
Вюртемберга в Гёппенгене. Маркс и Энгельс и руково
димые ими коммунисты учли эти новые тенденции в 
рабочем движении — стремление рабочих к объедине
нию, разочарование в политике мелкой буржуазии, по
иски собственной политической позиции. Коммунисты 
считали необходимым присоединиться к формирующей
ся общенациональной организации немецких рабочих, 
чтобы превратить ее в массовую политическую проле
тарскую партию. Перед коммунистами встал ряд новых 
задач: обстановка требовала усиления пропаганды на
учного коммунизма, изменения форм сотрудничества с 
демократией, принятия ряда мер, направленных на 
обеспечение влияния коммунистов в будущей общегер
манской организации пролетариата. Коммунисты реша
ли эти задачи в условиях острой идейной и политиче
ской борьбы со своими противниками, претендовавши
ми на руководство рабочим движением. Серьезную 
опасность на заключительном этапе революции пред
ставляли «левацкие» сектантские элементы.

Ультралевые потеряли всякую способность трезво 
судить о событиях. Чем дальше уходила действитель
ность от их планов, тем фантастичнее становились по
следние.

В начале 1849 г. эти элементы предприняли новую 
атаку на Маркса в Кёльнском рабочем союзе. Их руко
водитель Готшальк был оправдан присяжными. О казав
шись на свободе, он хотел бы вновь стать председате
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лем. Между тем в союзе многое изменилось. Школа, 
пройденная за это время союзом под руководством 
Маркса и его друзей, была огромна. Союз развивался, 
воззрения его членов в процессе революционной борьбы 
стали неизмеримо яснее. Готшальк был огорчен новым 
обликом союза. Он решил реорганизовать союз. План 1 
заключался в следующем: председатель — а им должен 
быть только он сам — облечен правом по собственному 
усмотрению выбирать своих сотрудников; только тогда 
союз будет иметь единую программу и тактику. Союз 
отклонил такую диктатуру. Готшальк возмутился «не
благодарностью», покинул Кёльн и уехал за границу84.
Но перед добровольным изгнанием Готшальк завладел 
газетой союза. Новая редакция, назначенная Готшаль- 
ком, состояла из его безусловных приверженцев, что 
вскоре нашло отражение в материалах газеты. 25 фев
раля 1849 г. газета опубликовала открытое письмо К ар
лу Марксу, в котором раскрывается суть спора между 
ним и Готшальком 85.

Письмо начиналось ссылкой на статью К. Маркса 
«Монтескье LVI», опубликованную в «Новой Рейнской 
газете» 21—22 января 1849 г.86, в которой были изло
жены его взгляды на задачи революции и роль отдель
ных классов в ней в связи с предстоявшими выборами 
в Национальное собрание Пруссии на основе октроиро
ванной конституции. «Разумеется,— писал М аркс,— мы 
меньше, чем кто бы то ни было, желаем господства бур
жуазии... Но мы говорим рабочим и мелким буржуа: 
уж лучше страдать в современном буржуазном общест
ве, создающем своей промышленностью материальные 
средства для основания нового общества, которое всех 
вас освободит, чем возвращаться к отжившей форме

84 Впоследствии Ф. Энгельс писал: «...пророк Готш альк у ехал  в д о 
бровольную  ссы лку в П ар иж  в н а д е ж д е , что мощ ными дем о н ст р а 
циями его призовут обратно. Н о никто и с  м еста не двинулся»
(М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 37, с. 250 ).

85 F reicheit. A rbeit, 1849, 22, 28. Febr., 1. M ärz. В письме М . Г ессу  
от 22 марта 1849 г. А . Готш альк сообщ ал , что автором  статьи  
являлся Веллер, «которы й с  октября направлял свои статьи в 
рабочую  газету. Он был оби ж ен  М арксом подобны м  ж е  обр азом »  
(H ess  М.  Op. cit., S. 216— 217).

86 См.: М а р к с  К-, Э н гельс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 6, с. 192— 207.
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F общества, которая под предлогом спасения ваших клас- 
; сов отбрасывает всю нацию назад к средневековому 
; варварству!»87 Веллер отвечал Марксу вопросом: «За‘- 
: чем революция, к чему мы, люди пролетариата, должны 

проливать нашу кровь, если мы... должны, чтобы избе
жать ада средневековья, добровольно ринуться в чисти
лище опустившегося капитализма, чтобы оттуда достичь 
туманных небес Вашего коммунистического кредо?»88

Ответа не последовало: Маркс не считал в то вре
мя нужным выступать против «левых», исходя из того, 
что их влияние было обусловлено уровнем рабочего 

, движения той поры. Коммунисты воздерживались от 
открытой полемики против Готшалька, которая могла 

■ быть неправильно понята массами. Кроме того, ком
мунисты считали целесообразным сконцентрировать все 
усилия на консолидации сил в борьбе против наступав
шей реакции. Не давая поэтому критики и опроверже
ния порочных воззрений, Маркс противопоставлял им 

. свою линию, направленную на идейное и организацион- 
! ное укрепление союза.

На заседании комитета Рабочего союза 25 января 
ï К. Шаппер внес предложение выработать и принять но- 
!вый устав организации. Предложение К. Ш аппера было 
'одобрено; для выработки проекта нового устава избра
ли комиссию в составе Шаппера, Карстенса (Ф. Лес- 
снера), Эссера, Рейфа и Сальгета (первые четверо — 
члены Союза коммунистов). Проект после обсуждения на 
заседании комитета союза 5 февраля был принят на 
общем собрании 25 ф евраля89. Новый устав провозгла

ш ал  своей главной задачей повышение политического 
уровня его членов. Организационная структура стала 
демократичнее. 28 февраля на заседании комитета пред
седателем союза был избран Шаппер, заместителем — 
Рёзер, секретарем — Рейф, кассиром — Бедорф (все 
они были коммунистами). Руководителями филиалов из
брали Шаппера, Рёзера, Лесснера, Нотьюнга, Рейфа, Эс
сера, Вестермана, Мюллера и С альгета90. Достоверно

87 Там ж е, с. 206.
88 Freiheit, Arbeit, 1848, 25. Febr.
89 Freiheit, B ründerlichkeit, A rbeit, 1849, 15. Febr., 8. M ärz.
90 Freiheit, B rüderlichkeit, A rbeit, 1849, 4. M ärz.
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известно, что семеро из них, кроме Вестермана и Саль
гета, принадлежали к Союзу коммунистов.

Так была совершена реорганизация, главный итог 
которой заключался в том, что сторонники М аркса — 
коммунисты одержали решительную победу и полно
стью взяли в свои руки руководство союзом ®‘.

Дальнейшие акции коммунистов были направлены 
на превращение союза в ядро и основу объединения ра
бочих союзов Германии с целью создать пролетарскую 
партию в национальном масштабе.

Новый этап борьбы за партию поставил перед ком
мунистами вопрос об изменении форм связи с буржуаз
ной демократией. 14 апреля 1849 г. коммунисты заяви
ли о выходе из Рейнского окружного комитета демокра
тических союзов. В заявлении, опубликованном в 
«Новой Рейнской газете» на следующий день, они так 
мотивировали свое решение: «Мы считаем, что сущест
вующая организация демократических союзов включает 
в себя слишком много разнородных элементов, что не 
может не препятствовать плодотворной деятельности на 
пользу дела.

Мы, однако, считаем предпочтительным более тесное 
объединение рабочих союзов, состоящих из однородных 
элементов; поэтому настоящим заявляем о своем вы
ходе с сегодняшнего дня из Рейнского окружного ко
митета демократических союзов»92. Этот шаг не озна
чал отказа от блока с демократами. В новых условиях 
этот блок принимал лишь иную форму — единство дей
ствий двух самостоятельных организаций в борьбе 
против общего врага 93.

91 П риверж енцы  Готш алька вышли из сою за  и обр азов али  свою  
организацию . Она п росущ ествовала лишь несколько м есяцев. П о 
сле своего возвращ ения в Кёльн летом  1849 г. Готш альк почти не  
участвовал в политической ж изни. Он занялся врачебной практи
кой и, как п р еж де, оказы вал больш ую  помощ ь городской  бедн оте. 
К огда осенью  в го р о д е  вспы хнула хол ера , он проявил себя  са м о 
отверж енны м и бескорыстным человеком , которого хорош о знали  
в кварталах бедняков. Он зарази л ся  холерой  и ум ер 8 сентября  
1849 г.

92 Д ок ум ен т подписали Ф. А ннеке, К. Ш аппер, К. М аркс, Г. Беккер, 
В. Вольф. См.: М а р к с  К-, Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 6, с. 462,

93 См.: К арл М аркс. Биограф ия, с. 231.
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Попытки реорганизации 
Союза коммунистов

Одновременно с деятельностью Маркса и Энгельса, на
правленной на создание пролетарской партии, группа 
деятелей Союза коммунистов предприняла зимой 
1848/49 г. попытку его реорганизовать. Большую актив
ность в дни революции проявляла лондонская органи
зация союза. Здесь существовал округ, включавший 
10 общин, одну из которых составляли чартисты. Всего 
в состав Лондонского округа входило 84 человека: нем
цы, датчане, шведы, венгры. Многие из энергичных ком
мунистов решением округа были направлены в «такие 
части Германии, где они были нужны или оказались бы 
в своей стихии» •*.

Оставшиеся в Лондоне коммунисты — Генрих Бауэр, 
Георг Эккариус, Фридрих Лесснер, Карл Пфендер и 
другие — продолжали работу, но об их связях с ЦК 
союза после 18 июня 1848 г. пока ничего не известно. 
После сентябрьских событий Иосиф Молль, вынужден

ный бежать из Кёльна, приехал в Лондон. Здесь при
мерно в октябре 1848 г. при его участии был образован 
новый Центральный комитет Союза коммунистов, глав
ная задача которого заключалась в том, чтобы восста
новить организацию, в первую очередь в Германии. 
Молль и его сторонники исходили при этом из того, 
что перешедшая осенью 1848 г. в решительное наступ
ление контрреволюция быстро ликвидирует демократи
ческие права и свободы, завоеванные народом в мар
товские дни. М елкобуржуазная демократия, повсюду 
проявлявшая трусость и нерешительность, не сможет 
оказать должного сопротивления; что касается либе
ральной буржуазии, то она прочно и основательно всту
пила в союз с дворянством и монархией. Спасти рево
люцию способен был только рабочий класс и лишь в том 
случае, если бы имел свою самостоятельную партию, 
ядром которой, по мнению Молля, мог быть только тай
ный Союз коммунистов.
94 Сою з коммунистов..., с. 2:12. С пециальная комиссия произвела  

сбор средств, которы е были использованы  для отправки членов  
сою за в Германию.
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10 декабря 1848 г. ЦК принял новый устав (известный 
под названием «Устав революционной партии»), в кото
ром отсутствовало определение конечной цели движе
ния —• построения коммунистического общества. Целью 
союза объявлялось теперь достижение «единой, недели
мой социальной республики». В уставе был опущен так
же параграф, требовавший от членов союза признания 
коммунизма. Были внесены и некоторые другие изме
нения, в частности включен пункт о смертной казни за 
разглашение тайны союза. Хотя за все годы существо
вания союза никто «наказан смертью» не был, включе
ние в устав данного требования означало шаг назад 
именно к тем заговорщическим формам организации, 
которые были уже отброшены предыдущими конгрес
сами. Все это указывало на то, что вопросы теории и 
тактики пролетарской партии не были достаточно ясны 
лондонским коммунистам.

ЦК союза направил Молля в Германию. Подробно
сти этой миссии известны из показаний Рёзера, данных 
им 30 декабря 1853 г. Он сообщил, что в декабре 1848 г. 
Молль вернулся в Кёльн с английским паспортом, под 
чужой фамилией. Здесь он встретился с Шаппером, 
с которым беседовал о решении лондонцев. Шаппер го
рячо поддержал инициативу Лондона и с присущими 
ему энергией и энтузиазмом взялся за дело. Встретив 
деятеля Кёльнского рабочего союза П. Рёзера, которо
го он хорошо знал, Шаппер предложил тому на следую
щий вечер встретиться в трактире Херберца, заявив, что 
располагает важными секретными сведениями, которые 
намерен сообщить своим наиболее близким друзьям и 
надежным революционерам.

На следующий день в трактире Херберца собралось 
девять человек, известных как активные деятели револю
ционного движения в Кёльне: сам Шаппер, сапожник ; 
Мюллер, портной Хауде, портной Майер, купец Райфф  ̂
парикмахер Бедорф, портной Нотьюнг, Рёзер и Христи
ан Иосиф Эссер. Шаппер сообщил собравшимся, что 
всегда считал ошибочным «роспуск Союза коммунистов», 
сейчас еще более убежден в своей правоте и считает 
необходимым немедленно восстановить тайную проле
тарскую организацию. В этом направлении уже пред
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приняты шаги. В частности, группа членов союза, соб
равшихся в Лондоне, восстановила там организацию и 
избрала Центральный комитет в составе Молля, Бауэ
ра и Эккариуса. Вновь избранный ЦК предлагает ор
ганизовать общину в Кёльне. Разъяснив присутствовав
шим цель союза, Шаппер спросил, желают ли они всту
пить в него и создать в Кёльне общину. Д ля них это 
было неожиданно. После некоторого замешательства 
Райфф отказался участвовать в заговорщической орга
низации. Во всяком случае, сказал он, следует ознако
миться с ее уставом и только после этого можно ре
шать вопрос. Остальные молча согласились с ним. Ш ап
пер обещал немедленно написать в Лондон и попросить 
срочно прислать устав. На этом беседа закончилась. 
Шаппер убедился в невозможности создать общину в 
Кёльне или сделать это без согласия М аркса и Эн
гельса.

Таковы показания П. Рёзера. Они содержат много 
неточностей. Обратим внимание на следующее: во-пер
вых, вопреки утверждению Рёзера, Шапперу все же 
удалось организовать в Кёльне общину Союза коммуни
стов. Вероятно, стремясь максимально преуменьшить 
масштабы деятельности Союза коммунистов, Рёзер 
скрыл этот факт. Во-вторых, новый устав у Шаппера, 
конечно, был; если же (что можно допустить) у него и 
не было с собой экземпляра, то писать в Лондон и 
просить о срочной присылке устава надобности не 
было, хотя бы потому, что в Кёльне находился Молль, 
который имел с собой несколько экземпляров ново
го устава.

Но продолжим изложение показаний Рёзера. По 
î инициативе Молля в помещении редакции «Новой Рейн

ской газеты» состоялось секретное совещание, в кото
р о м  кроме Молля и Шаппера приняли участие Маркс, 
Энгельс, Нотьюнг, Мюллер, Райфф, Бедорф, Хауде, 
Эссер, Рёзер. Дебатировался вопрос, необходимо ли не- 

; медленно реорганизовать союз. Маркс и его сторонники 
' еще раз высказали убеждение, что в данных условиях 

союз является излишним, Шаппер и Молль доказывали 
i необходимость его реорганизации. Маркс утверждал,
! что устав, выработанный новым ЦК, не может быть
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приемлемым для пролетариата. За  восстановление тай
ного союза голосовали Шаппер, Молль, Мюллер, Хауде, 
Эссер. Остальные разделяли точку зрения М аркса.

Вскоре Молль оставил Кёльн и предпринял поездку 
по Германии в целях вербовки новых членов и органи
зации новых общин.

Но успехи были невелики, и он вынужден был со
общить ЦК в Лондон, что воссоздание общин союза не 
встречает сочувствия, объясняя это равнодушие тем, что 
в Южной Германии началась борьба за имперскую кон
ституцию. Молль тоже примкнул к движению, вступил 
в отряд Виллиха в Безансонскую рабочую роту и в 
сражении при Мурге перед Ротенфельзским мостом был 
убит. Шаппер направился в Висбаден, пытаясь там 
проводить агитацию за реорганизацию союза. Хауде 
эмигрировал в Лондон. Маркс и Энгельс были высла
ны полицией из Кёльна. Попытка восстановления Сою
за коммунистов весной и летом 1849 г. окончилась не
удачей 95.

Эти показания Рёзера такж е не дают полной карти
ны событий, к ним надо подходить с максимальной ос
торожностью. Нельзя забывать, в частности, что Рёзер 
третий год находился в заключении, а тюрьма Моабит 
(в которую впоследствии фашисты заточили вождя гер
манского пролетариата Эрнста Тельмана) уже в ту пору 
отличалась суровым режимом. На многочисленные 
ошибки, неполноту и противоречивость сведений, сооб
щенных Рёзером, справедливо указывал Е. П. Кан
дель 9в.

В действительности, оставив Кёльн, И. Молль на
правился сначала в Берлин, где встретился с коммуни
стом Хетцелем, который согласился участвовать в ре
организации союза и тотчас же сумел создать общину. 
К 30 марта (день ареста Хетцеля) в Берлине уже су
ществовало десять общ ин97. Берлинская полиция очень

95 L and esh aup tarch iv  B rand en b u rg , P o tsd a m , Rep. 30 , T it. 94 , L it. R, 
N  208, A cta  d es K ön ig lich en  P o liz e i-P r ä sid ii zu  B erlin .

96 См.: К а н д е л ь  E.  И ск аж ен и е истории С ою за ком м унистов в р а б о 
тах некоторы х правы х социалистов, с. 120— 130.

97 См. показания Х етцеля в кн.: W e rm u th ,  S t ieber .  Op. cit., Bd. 1. 
S. 44— 52.
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быстро узнала о существовании коммунистической орга
низации в столице, так как в общины проникло несколь
ко полицейских агентов.

Во время домашних обысков, предпринятых полици
ей в конце марта 1849 г., в ее руки попали новый устав 
Союза коммунистбв и некоторые другие документы, из 
которых она сделала вывод, что руководство этой тай
ной организации находится в Кёльне. Полиция полага
ла, что данный руководящий орган состоит из Аннеке, 
Готшалька, Молля, Маркса и Энгельса и в свою оче
редь подчинен парижскому комитету из трех человек 
(Гервег, Гейнцен и Эвербек). Правда и ложь переме
шивались здесь преднамеренно: раскрыт «ужасный за 
говор», отечество в опасности, теперь наконец-то можно 
приступить к решительным действиям! Из Берлина в 
Кёльн отправился полицейский комиссар с особым по
ручением: конфисковать документы, произведя домаш
ние обыски у обвиняемых, а самих обвиняемых до вы
яснения обстоятельств препроводить в следственную 
тюрьму. Полиция уже видела ненавистных ей «заговор
щиков» за решеткой. Но ее ждало горькое разочарова
ние. Кёльнские власти при всей их готовности оказать по
мощь полиции были вынуждены проявить осторожность. 
Учитывая настроение в городе, они не хотели риско
вать, опасаясь нового подъема движения. Полицейская 
затея провалилась...

Новые преследования коммунистов

Буржуазная контрреволюция попыталась расправить
ся с коммунистами при помощи прусской юстиции. 
К. Маркс и Ф. Энгельс были привлечены к ответствен
ности по обвинению в оскорблении обер-прокурора Цвей- 
феля и в клевете на жандармов, якобы содержавшихся в 

; статье «Аресты», опубликованной в «Новой Рейнской 
газете» 5 июля 1848 г. Судебное следствие было начато 
6 июля 1848 г., а судебное разбирательство назначено 
на 20 декабря, но затем отложено. Судебный процесс 
«Новой Рейнской газеты» начался лишь 7 февра- 

: 1ля 1849 г.
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К- Маркс произнес на процессе замечательную речь, 
которую закончил словами: «Первая обязанность печати 
состоит теперь в том, чтобы подорвать все основы суще
ствующего политического строя» " . Ф. Энгельс мастер
ски разбил доводы обвинения и показал, что все «пре
ступление» газеты состоит лишь в том, что она правиль
но анализировала факты и делала из них правильные 
выводы. Он убедительно доказал также, что осуждение 
редакторов газеты будет означать конец свободы печа
ти " . Под бурные аплодисменты присутствовавших суд 
вынес оправдательный приговор.

На другой день, 8 февраля, К. Маркс вновь предстал 
перед судом присяжных Кёльна: на этот раз ему было 
предъявлено обвинение в подстрекательстве к мятежу 
в связи с воззванием Рейнского окружного комитета 
демократов от 18 ноября 1848 г. об отказе от уплаты 
налогов100. На скамье подсудимых оказались также 
К. Шаппер и Шнейдер II. Маркс выступил на процессе 
с речью, в которой разоблачил контрреволюционный 
смысл политики прусского правительства 10‘. Уверенно 
и спокойно держался на суде К- Шаппер, который сме
ло отстаивал свои взгляды. «Если король,— говорил 
он,— имел право разогнать учредительное собрание, то 
последнее в гораздо большей степени имело право про
гнать короля»102. Присяжные вновь вынесли оправ
дательный вердикт.

Тогда власти решили покончить с «вредной агита
цией» посредством высылки М аркса из Кёльна, а еще 
лучше — вообще из Пруссии.

10 марта 1849 г. правительственный советник Бюрк 
направил министру-президенту Пруссии барону Ман- 
тейфелю донесение, в котором сообщал, что «Маркс 
продолжает свою деятельность... и его газета пропове
дует разрушительные тенденции посредством насмешек 
и издевательств над всем тем, что свято человечеству;

98 М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 6, с. 247.
99 Там ж е, с. 248— 253.
100 См. там ж е, с. 33.
101 Там ж е, с. 2 5 4 ^ 2 7 2 .
юг ц ит п0; Л е в и о в а  С. К арл Ш аппер.—  В кн.: М аркс и Э нгельс и 

первые пролетарские револю ционеры , с. 96.
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он призывает к свержению существующего государст
венного устройства и к установлению социальной рес
публики» 103. Бюрк писал, что судебное преследование, 
начатое против Маркса, окончилось его оправданием. 
«Счел бы полезным,— заключает прусский чиновник,— 
Карла Маркса как опасного человека отсюда выслать. 
Еще полезней было бы выслать М аркса из пределов 
Прусского государства». Бюрк предполагал, что в слу
чае высылки Маркса возможны многочисленные демон
страции демократических партий, но тем не менее на
стаивал на необходимости осуществления этой меры, 
ибо не видел возможности применить другую 104. Ответ 
Мантейфеля до нас не дошел, но, судя по донесению 
обер-президента Рейнской провинции Эйхмана от 29 мар
та 1849 г., глава прусского правительства отнесся к 
предложению Бюрка сочувственно; однако он не решил
ся взять на себя ответственность за высылку М аркса 
и за возможные демонстрации протеста, а потому пред
ложил властям Рейнской провинции обсудить предло
жение и представить свои соображения.

29 марта 1849 г. у обер-президента Рейнской провин
ции Эйхмана состоялось совещание, в котором приняли 
участие упомянутый правительственный советник Бюрк, 
директор полиции Гейгер, комендант Кёльна полковник 
Энгельс. Последний заявил, что Маркс является «ду
шой» «Новой Рейнской газеты» и он находит его вы
сылку в высшей степени целесообразной. Собравшиеся 
согласились с представителем военных властей и еди
нодушно пришли к выводу: «Его (Маркса.— М. М.) 
высылка из Кёльна будет благоприятна, но самое по
лезное — выслать М аркса из пределов Пруссии вовсе и 
в случае возвращения тотчас же выдворить за ее 
пределы» ш .

Решительный удар последовал 11 мая. В этот день 
королевское окружное управление направило королев
скому директору полиции Гейгеру предписание о высыл
ке К- Маркса из пределов Пруссии. В упомянутом до

103 Ц П А  И М Л , ф. 191, ед. хр. 4.
104 Там ж е.
105 Там ж е, ед. хр. 16.
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кументе говорилось, что «Новая Рейнская газета» про
должает свои призывы к насильственному перевороту 
и установлению социальной республики. Ее главному 
редактору К. Марксу запрещено дальнейшее пребыва
ние в Пруссии; ему надлежит покинуть ее пределы в 
24 ч а с а 10в. 16 мая приказ о высылке был вручен 
Марксу. В тот же день или на следующий был издан 
приказ об аресте Ф. Энгельса в связи с его участием в 
Эльберфельдском восстании. 17 мая он оставил Кёльн 
и направился в Юго-Западную Германию.

Маркс ответил на приказ о высылке гневной статьей 
«Полицейское уничтожение „Новой Рейнской газеты“», 
в которой писал: «Мы беспощадны и не просим никакой 
пощады у вас. Когда придет наш черед, мы не будем  
прикрывать терроризм лицемерными фразами. Но мо
нархические террористы, террористы милостью бога и 
закона, на практике жестоки, презренны и подлы, в тео
рии трусливы, скрытны и двуличны, в обоих отношени
ях бесчестны»ш . Статья М аркса была опубликована 
19 мая в 301-м номере «Новой Рейнской газеты»— это 
был последний номер, целиком отпечатанный красной 
краской. В своем обращении редакторы газеты благо
дарили кёльнских рабочих за выраженное участие и за 
веряли, что их последним словом всегда и повсюду бу
дет: освобождение рабочего класса! 108

После закрытия «Новой Рейнской газеты» Маркс j  
вслед за Энгельсом выехал из Кёльна и направился в !  
Южную Германию, где в то время начиналось движ е-Я  
ние за проведение в жизнь конституции, выработанно!'Щ 
Франкфуртским парламентом. Приблизительно 1 июш щ  
1849 г. Маркс уехал в Париж, намереваясь принять *  
участие в надвигавшихся событиях в качестве предста
вителя Центрального демократического комитета при 
французских социал-демократах. Энгельс остался в 
Бингене, намереваясь в случае вооруженной борьбы за* 
нять в ней «то единственное место, которое „Новая 
Рейнская газета“ могла занимать в этом движении —

106 См.: М а р к с  К-, Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 6, с. 546.
107 Там ж е , с. 548.
108 См. там ж е, с. 564.
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место солдата»109. 13 июня Энгельс переехал в Оф
фенбах, где вступил в отряд Виллиха, став его адъю
тантом. О своем участии в движении он впоследствии 
рассказал в работе «Германская кампания за импер
скую конституцию» и0.

По приезде в Париж (около 3 июня 1849 г.) 
К. Маркс связался с коммунистическими рабочими 
клубами и деятелями Горы. Маркс был настолько ос
торожен, что агентам французской полиции не удалось 
получить о его деятельности никаких сведений. Однако 
Маркса отнюдь не оставили в покое: уже 19 июля он 
получил уведомление от французских властей о высыл
ке из Парижа. Маркс отправился в Лондон: он не был 
намерен отказаться от продолжения борьбы, а в Анг
лии собрались его боевые друзья.

Действия К. Маркса и Ф. Энгельса в эпоху револю
ции представляют собой яркий образец беззаветного 
служения делу демократии и пролетарской борьбы. 
В. И. Ленин писал, что в деятельности великих вождей 
пролетариата период их участия в массовой револю
ционной борьбе 1848 г. выделяется как центральный 
пункт. Их поведение является замечательной иллюстра
цией последовательного осуществления революционной 
тактики, о которой В. И. Ленин писал: «...марксист 
первый вступает на путь прямой революционной борь
бы, идет к непосредственной схватке, разоблачая при
миренческие иллюзии всяких социальных и политиче

с к и х  межеумков... Марксист последний покидает путь 
^непосредственно-революционной борьбы, покидает лишь 
"тогда, когда исчерпаны все возможности»111.

Именно так действовали в дни революции основопо
ложники научного коммунизма112. Созданный ими 
Союз коммунистов с честью выдержал испытание в 
бурные дни революции 1848— 1849 гг. в Германии.

Коммунисты приняли активное участие в демократи
ческом движении, составляя его левый, фактически про
летарский фланг. И в печати, и на баррикадах, и на

109 М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 7, с. 152.
110 См. там ж е, с. 111— 207.
111 Л ен и н  В. И. П оли. собр . соч., т. 14, с. 159— 160.
и г  Л е в и о в а  С. 3 .  М аркс в германской револю ции 1848— 1849 годов .
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полях сражений они проявили себя наиболее последо
вательными борцами за объединение и демократизацию 
Германии, вождями самого революционного класса — 
пролетариата. В Кёльне коммунисты, руководимые 
Марксом и Энгельсом, издавали орган революционного 
пролетариата —«Новую Рейнскую газету», вокруг ко
торой объединились революционные элементы Рейнской 
области. Во главе пролетарского фланга движения в 
Гамбурге, Нассау, Рейнском Гессене стояли члены Сою
за коммунистов. В Бреславле с большим успехом дей
ствовал член союза Вильгельм Вольф; он получил в 
Силезии мандат депутата Франкфуртского парламента. 
В целом союз в годы революции был, по словам Энгель
са, «превосходной школой революционной деятельно
сти» 113; его члены выполнили свой высокий долг про
летарских революционеров.

Выдержали испытание и мировоззрение, и тактика 
Союза коммунистов, изложенные в его документах, 
в первую очередь в «Манифесте Коммунистической пар
тии». Ф. Энгельс отмечал, что ни одна тактическая 
программа не оправдалась в такой мере, как программа 
Союза коммунистов: выдвинутая накануне революции, 
она не только была подтверждена ходом революционной 
борьбы, но на много десятилетий стала руководящей 
нитью для «всех решительных и сознательных рабочих 
партий Европы — от Мадрида до Петербурга» 114.

В. И. Ленин подчеркивал, что тактика М аркса и 
Энгельса в революции 1848— 1849 гг. была единствен
но правильной, что «только она действительно дала 
верные, прочные, незабвенные уроки пролетариату». 
И если она не привела к победе революции, то это 
произошло «в силу недостаточной подготовленности 
пролетариата и недостаточной развитости капитализ
ма» 115.

В то же время годы революции оказались периодом 
организационного’ кризиса союза. Его прежняя крепкая 
организация значительно ослабела. В ходе революции

“ * М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 21, с. 227.
114 Там ж е, с. 15.
115 Л ен и н  В. И. П оли. собр . соч., т. 17, с. 34.
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отдельные округа и общины утратили связь с Централь
ным комитетом, постепенно их отношения с ним пре
рвались. Маркс и Энгельс отмечали, что в период рево
люции рабочая партия в Германии «потеряла свою 
единственную прочную опору, сохранилась в организо
ванном виде самое большее в отдельных местностях для 
местных целей и в силу этого попала в общем движении 
всецело под господство и под руководство мелкобур
жуазных демократов»И6. Иными словами, в годы ре
волюции Союз коммунистов как единая пролетарская 
организация с единой программой и тактикой прекра
тил свое существование, так как политическая и эконо
мическая отсталость Германии, определившая отста
лость немецкого пролетариата, сделала невозможным 
превращение союза в массовую политическую партию 
рабочего класса и даже лишила его возможности высту
пать в качестве единой организации.

116 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 257—258.



Глава третья

НОВЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ 
ЗА ПАРТИЮ

Комитет помощи эмигрантам
Предпринятая в начале 1849 г. К. Шаппером, И. Мол
лем, Г. Эккариусом и их сторонниками попытка вновь 
организовать союз успеха не имела. Тем не менее но
вому Центральному комитету удалось возобновить от
ношения с некоторыми общинами в Германии, Франции 
и Бельгии Но развернуть свою деятельность в сколь
ко-нибудь значительных размерах он не смог. Адреса и 
связи были потеряны, немало членов союза погибло в 
революционных битвах, многие были арестованы и при
говорены к тюремному заключению, часть отошла от 
движения, полагая, что время тайных союзов миновало. 
В Бельгии осталась лишь одна брюссельская община, 
не проявлявшая никаких признаков жизни. В Париже 
сохранилась община, во главе которой стоял доктор 
Эвербек, но о деятельности ее ничего не известно. Сам 
же он вскоре заявил о выходе из союза, считая свою 
литературную деятельность более важ ной2. В Южной 
Германии большинство революционных пролетариев, 
принимавших участие в борьбе за имперскую конститу
цию, после поражения движения были вынуждены эми
грировать в Швейцарию. Возвращение на родину гро
зило им судом и смертной казнью.

Разгромив революцию, реакционные правительства 
Германии начали преследование своих политических 
противников. Последовали многочисленные аресты и 
осуждения участников революции.

Репрессии, естественно, были направлены и против 
коммунистов. 28 сентября 1849 г. член Союза коммуни
стов Христиан Иосиф Эссер писал К- Марксу: «За по
следнее время полицейские преследования усилились, 
аресты участились, и я не знаю, сколько все это может

1 См.: М а р к с  К-, Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 14, с. 451— 452.
2 Ц П А  И М Л , ф. 20, ед. хр. 23.
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продолжаться. 8 октября Шаппер должен предстать пе
ред судом присяжных в Висбадене; Нотьюнг — 9-го в 
Кёльне по обвинению в посягательстве на королевский 
двор, я — 12-го по обвинению в отсутствии благоговения 
перед королем, Беккер — 13-го за оскорбление величе
ства вторично предстанет перед судом присяжных»3.

Преследование революционеров, разгром рабочих 
союзов, уничтожение «дарованных» в процессе револю
ции свобод — все это исключало возможность создания 
в Германии легальных революционных организаций 
пролетариата. Как и до революции 1848 г., пролетар
ская коммунистическая организация могла быть только 
тайной.

В начале сентября 1849 г. М аркс вступил в ЦК Сою
за коммунистов. К этому времени в Лондоне собрались 
все члены прежнего ЦК за исключением Ш аппера и 
Молля. Шаппер отбывал заключение в Висбадене и 
приехал в Лондон в июле 1850 г.; Молль погиб. В се
редине октября 1849 г. в Лондон приехал Виллих, ко
торый, по предложению Маркса, был избран в состав 
ЦК.

Перед вновь созданным ЦК Союза коммунистов 
встал вопрос о восстановлении прежних связей, о реор
ганизации общин, о привлечении новых членов. Эти 
мероприятия требовали длительной, кропотливой рабо
ты, которая не сразу приносит свои плоды. Д ля созда
ния условий оживления деятельности союза новый 
Центральный комитет, и особенно К- Маркс и Ф. Эн
гельс, провел большую работу по реорганизации Союза 
коммунистов. Центральными моментами их деятельно
сти явились создание печатного органа Союза «Новая 
Рейнская газета. Политико-экономическое обозрение» 
и участие в Комитете помощи немецким эмигрантам.

18 сентября 1849 г. на общем собрании Немецкого 
просветительного общества по предложению К. Маркса 
был организован Комитет помощи немецким эмигран
там. Председателем его был избран Маркс. В состав 
комитета вошли бывший посланник баденско-пфальц- 
ского правительства в Париже Карл Блинд, бывший

3 ЦПА ИМЛ, ф. 20, ед. хр. 21.
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член австрийского рейхстага в Вене Антон Фюстер, 
члены Союза коммунистов Генрих Бауэр и Карл Пфен- 
дер. 20 сентября комитет составил «Воззвание о помо
щи немецким политическим эмигрантам».

Воззвание представляет собой не просто извещение 
об организации комитета и содержит не только просьбу 
об оказании помощи. Это острый партийно-политиче
ский документ, направленный на борьбу против реак
ции. По стилю и содержанию он напоминает боевые 
статьи «Новой Рейнской газеты». «Теперь,— читаем мы 
в нем,— когда в Германии в дикой суматохе военной 
расправы снова воцарились „порядок и спокойствие“; 
когда на дымящихся развалинах городов под смертоно
сный рев пушек восстановлена „неприкосновенность 
собственности и личности“; когда военные суды едва 
успевают отправлять в могилу с простреленной головой 
одного „мятежника“ за другим; когда тюрьмы уже не в 
состоянии вместить всех „государственных изменников“ 
и единственным существующим еще правом является 
право военно-полевых судов,— тысячи и тысячи немцев 
скитаются без крова на чужбине» 4.

В своем воззвании комитет указывал, что будет ока
зывать помощь всем политическим эмигрантам незави
симо от их партийной принадлежности.

«Мы просим вас, друзья и братья,— писали авторы 
документа,— сделать все, что в ваших силах. Если вы 
хотите, чтобы повергнутая в прах и закованная в цепи 
свобода снова воспрянула, если вы сочувствуете стра
даниям ваших лучших передовых борцов, то вы отклик
нетесь на наш призыв...» 5

С самого начала своей деятельности комитет связы
вал помощь нуждавшимся эмигрантам с организацией 
изгнанных участников революции для будущей борьбы 
против одержавшего верх врага. Сам факт появления 
упомянутого выше документа в демократической немец
кой прессе свидетельствовал о том, что революционная 
партия не сложила оружия, а продолжала свою дея
тельность, направленную на низвержение восторжест

4 М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 7, с. 541.
5 Там ж е, с. 542.
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вовавшего «порядка». Вожди революционной партии в 
косвенной форме призывали своих приверженцев к но
вым битвам за свободу — разумеется, они не имели 
возможности сказать об этом вполне ясно и открыто в 
легальной немецкой прессе.

Комитет вскоре завоевал доверие и уважение поли
тических эмигрантов. Это вызвало нападки на него со 
стороны некоторых лидеров мелкобуржуазной эмигра
ции, а затем и образование контркомитета, состоявшего 
из «политически нейтральных людей». Однако эта ак
ция не встретила поддержки ни со стороны политиче
ских эмигрантов, ни со стороны демократических эле
ментов Германии. Руководимый коммунистами комитет 
успешно продолжал свою деятельность.

В конце августа 1850 г. возникли разногласия внут
ри комитету. 28 августа 1850 г. на заседании возник 
конфликт между Виллихом и остальными членами ко
митета. На следующий день на заседании Немецкого 
просветительного рабочего общества Виллих заявил о 
выходе из комитета 6. Против него выступили М аркс и 
Энгельс. Большинство членов общества приняло сторо
ну Виллиха 7. Поступок Виллиха и неправильная пози
ция Немецкого просветительного рабочего общества, за 
нятая им на собрании 29 августа, ослабили комитет.

18 сентября 1850 г. на заседании общества был ог
лашен пятый и последний отчет комитета за период с 
1 августа по 10 сентября 1850 г. Накануне Маркс и его 
сторонники заявили о своем выходе из общества и из 
комитета.

Деятельность членов Союза коммунистов в Комите
те по оказанию помощи эмигрантам была плодотворной 
не только в смысле прямого назначения — оказания 
помощи нуждающимся эмигрантам^ Она способствова
ла восстановлению связи между членами союза, привле
чению некоторых из них к организации помощи бежен
цам, объединению вокруг Маркса и Энгельса их сторон

6 Willich A.  D octor  Karl M arx und se in e  E n th ü llu n g en  — B e lle tr is ti
sc h e s  Journal und N ew -Y orker C rim in a l-Z eitu n g , 1853, 28. Okt.

7 W erm uth , S t ieber .  K om m u n isten -V ersch w öru n gen  d es n eu n zeh n ten  
Jahrhunderts. B erlin , 1853, Bd. 1, A n la g e  X V , S. 266— 270.
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ников в Лондоне, созданию там самой многочисленной 
общины Союза коммунистов, которой принадлежала ре
шающая роль в его реорганизации.

Новый печатный орган 
Союза коммунистов

Еще большее значение в реорганизации союза имело 
основание печатного органа коммунистов —«Новой 
Рейнской газеты. Политико-экономическое обозрение».

К. Маркс начал заниматься подготовкой к изданию 
нового печатного органа вскоре после закрытия «Новой 
Рейнской газеты». 23 августа 1849 г., накануне отъезда 
из Парижа, объясняя причины, по которым он намерен 
ехать в Лондон, Маркс писал Энгельсу: «В Лондоне у 
меня имеются положительные виды на создание немец
кого журнала. Часть денег мне обеспечена» 8. Поэтому 
он предлагал Энгельсу оставить Швейцарию и приехать 
в Лондон. Свой план издания журнала Маркс сообщил 
также Фрейлиграту 9 и Вейдемейеру i0.

16 декабря в «Бёрнер цайтунг» появилось подписан
ное Шраммом извещение о предстоявшем выходе 
«Обозрения» “ . Сохранился написанный при участии 
Маркса и Энгельса и подписанный Шраммом призыв к 
подписке на акции нового литературного предприятия. 
В этом документе сообщалось, что после закрытия «Но
вой Рейнской газеты» ее редакторы, принимавшие уча

8 М а р к с  К -, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 27, с. 134.
9 См. там ж е, с. 451, 452.
10 Ц П А  И М Л , ф. 1, оп. 5, ед. хр. 1008. В  письме от 19 дек абря  

1849 г. М аркс сообщ ил В ейдем ейеру, что ем у удал ось  договори ть
ся об  издании ж урн ал а в Г ам бурге. Он п редлагал  В ейдем ейеру  
писать для  ж урн ал а о полож ении  в Ю ж ной Германии и просил  
поместить в «Н овой немецкой газете» извещ ение о вы ходе в свет  
«Н овой Рейнской газеты . П олитико-эконом ическое обозрение». 
К  распространению  ж ур н ал а  М аркс нам еревался привлечь чл е
нов С ою за коммунистов: «...Н аш и товарищ и по партиии б у д у т  п р о
водить подписку и посы лать нам списки абонентов» (М а р к с  К-, 
Э н гельс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 27, с. 4 5 4 ). Э то письмо К. М аркса п о
лож и ло в Германии начало агитации за  и здани е нового ж урн ал а.

11 Это ж е  извещ ение вскоре было опубликовано и б др уги х г а зе 
тах: Sch w eizer  N a tio n a l-Z e itu n g , 1850, 10. Jan.; D ü sse ld o rfer  Z e i
tu n g , 1850, 10. Jan.; W estd eu tsch e  Z eitu n g , 1850, 12. Jan.
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стие в революционном движении на Юге Германии и в 
Париже, собрались в Лондоне и решили продолжать 
издание печатного органа. Предполагалось, что перво
начально журнал будет выходить один раз в месяц в 
виде обозрения размером приблизительно в пять печат
ных листов, затем — два раза в месяц, потом — ежене
дельно, а когда позволят обстоятельства — ежедневно ,2.

20 ноября 1849 г. член Союза коммунистов Теодор 
Гаген писал Марксу, что подготовительная работа в 
Германии закончена: «Вам ничего не остается делать, 
как направить, возможно скорее, рукопись» 13. Учреди
тели журнала планировали выход первого номера на 
январь 1850 г.

В середине ноября Энгельс был в Лондоне. К этому 
времени переговоры о создании журнала, которые вели 
Маркс со своими друзьями в Кёльне, Дюссельдорфе, Цю
рихе, Базеле, Берне, Женеве и в других городах, приве
ли к положительному результату. 17 октября 1849 г. в 
«Вестдойче цайтунг» появилось сообщение, что Карл 
Маркс вскоре будет издавать политико-экономическое 
обозрение и призывает к поддержке этого издания. 
20 ноября 1849 г. Гаген информировал К. Маркса, что 
ему удалось найти в Гамбурге владельца типографии 
Келлера, который берется за печатание журнала; рас
пространение взяла на себя фирма «Шуберт и К°» 
Гаген сообщил, что Келлер готов тотчас же начать пе
чатание журнала, но надеется, что «тон журнала не бу
дет очень страстным».

Ответственным редактором журнала был избран член 
Союза коммунистов Конрад Шрамм, на нем лежали 
обязанности по сношениям с типографией и комиссио
нерами. 19 декабря 1849 г. Юлиус Шуберт писал Ш рам
му, что его фирма приняла предложенные условия и 
предлагает издавать «Обозрения» тиражом в 2 тыс. эк
земпляров 15.

К январю 1850 г. Достаточных средств для финанси
рования предполагаемого издания в распоряжении ре

12 См.: М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 7, с. 546— 547.
13 Ц П А  И М Л , ф. 1, оп. 5, ед. хр. 240.
14 Ц П А  И М Л , ф. 1, оп. 5, ед. хр. 240.
15 Ц П А  И М Л , ф. 460, ед. хр. 6/1.
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дакции не имелось. По инициативе М аркса вопрос о 
сборе средств был поставлен перед ЦК Союза комму
нистов. 10 января 1850 г., по предложению Маркса, 
ЦК вынес решение о направлении К- Ш рамма в каче
стве эмиссара союза в Америку для пропаганды «Обо
зрения» и сбора денег. В день заседания Маркс написал 
Фрейлиграту письмо с просьбой собрать в Германии 
необходимые для этой поездки 150 талеров и прислать 
рекомендательные письма для Ш рамма, как ответствен
ного издателя нового печатного органа коммунистов. 
«Необходимо, дорогой Фрейлиграт,— писал в заключе
ние Маркс,— чтобы ты в своем рекомендательном пись
ме ясно сказал о положении „Neue Rheinische Zeitung“ 
в Германии и о ее революционном значении» 16.

В ответном письме Фрейлиграт сообщил о своей го
товности всеми силами поддерживать «Обозрение» и 
дать Шрамму необходимую рекомендацию.

В начале марта 1850 г. появился первый номер «Но
вой Рейнской газеты. Политико-экономическое обозре
ние». В нем содержались краткое извещение редакции, 
первая часть книги Маркса «Классовая борьба во Фран
ции» (озаглавленная «Июньское поражение 1848 г.»), 
1-я и 2-я главы работы Энгельса «Германская кампа
ния за имперскую конституцию», статья Блинда «Авст
рийская и прусская партия в Бадене». Намечавшийся 
раздел «Обозрение и письма» в первый номер не вошел.

Таким образом, вновь появился печатный орган, 
представлявший интересы революционного пролетариа
та, отражавший взгляды его вождей Маркса и Энгель
са, пропагандировавший новое мировоззрение. Этим 
была создана база для активизации деятельности Сою
за коммунистов.

В борьбе против 
враждебной идеологии

Основная цель «Обозрения» как теоретического орга
на Союза коммунистов заключалась в том, чтобы подве
сти итог недавним революционным событиям и, оценив

16 М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 27, с. 459; см. такж е; М е 
р инг Ф. М аркс и Ф рейлиграт в их переписке. М .; Л ., 1929, с. 18.
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их результаты, осветить революционную перспективу, 
наметить стратегию и тактику пролетарской партии. 
Еще в «Извещении о выходе «Новой Рейнской газеты. 
Политико-экономическое обозрение», определяя задачи 
нового органа, К. Маркс и Ф. Энгельс писали о необходи
мости «уяснить пережитый период революции, характер 
борющихся партий, общественные отношения, которые 
обусловливают существование и борьбу этих партий» ” .

В трудах великих вождей и теоретиков пролетариа
та, посвященных обобщению опыта революций 1848— 
1849 гг., получили свою конкретизацию и дальнейшее 
развитие важнейшие положения исторического материа
лизма: значение революционных преобразований в исто
рии человечества; роль борьбы классов в развитии об
щества; значение государства в его различных формах; 
проблема взаимоотношения базиса и надстройки; роль 
партий и идей в общественном развитии. Труды Маркса 
и Энгельса, посвященные уяснению пережитого периода 
революции, представляют собой первую в мировой исто
рии попытку проанализировать конкретную эпоху исто
рического развития с точки зрения материалистического 
понимания истории. В «Манифесте Коммунистической 
партии» оно было сформулировано в общей форме; 
в статьях в «Новой Рейнской газете» основоположники 
научного коммунизма с этих позиций объясняли по 
преимуществу текущие политические события.

Опыт революций 1848— 1849 гг. позволил М арксу и 
Энгельсу сделать ряд важнейших теоретических выво
дов, имеющих большое значение для международного 
рабочего движения, для деятельности пролетарской 
партии.

Революции 1848 г. были первым великим испытани
ем учения Маркса и Энгельса; благодаря историческому 
опыту 1848—1851 гг. марксизм получил богатейший м а
териал для своего дальнейшего развития. Революции 
1848—1849 гг. показали, что лишь пролетариат являет
ся социалистическим классом по своей природе; они об
нажили процесс превращения буржуазного либерализма 
в контрреволюционную силу, нанесли поражение мел

17 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 1.
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кобуржуазным иллюзиям и повсеместно господствовав
шим утопическим формам домарксового социализма. 
В ходе этих революций классовая борьба пролетариата 
достигла высшей исторически возможной тогда ступени, 
наглядно подтверждая великую идею основоположни
ков марксизма об исторической миссии рабочего класса 
как создателя нового, социалистического строя.

Работы К. Маркса и Ф. Энгельса, посвященные под
ведению итогов революционных событий,— яркий обра
зец творческого применения диалектического метода и 
материалистической теории к анализу общественных яв
лений. Их труды, проникнутые непримиримостью к вра
гам пролетариата,— пример партийности в науке об об
ществе; они являются дальнейшим шагом вперед в раз
витии воззрений Маркса и Энгельса ,8.

Развитие марксистской теории шло параллельно с 
процессом преодоления ошибочных или порочных воз
зрений на ход исторического развития. Выработка новых 
категорий должна была сопровождаться преодолением 
устаревших либо ошибочных положений. Это в первую 
очередь относится к вопросу о роли революций в исто
рическом процессе. Подавляющее большинство буржуаз
ных историков видели в них лишь периоды «смут», 
«отклонений» от нормального развития истории, «без
умные годы» и т. п. Маркс и Энгельс в своих трудах по
казали, что в период революции устраняются препятст
вия, тормозящие развитие общества, а сами революции 
являются «локомотивами истории». Столкновение этих 
двух противоположных позиций ярко проявилось в ходе 
идейной борьбы вокруг анализа революционных событий 
1848—1849 гг.

18 См.: О йзерм ан  Т. И. Развитие марксистской теории на опыте рево
люций 1848 г. М., 1953; Револю ции 1848— 1849 гг. М ., 1952, т. 2, 
с. 167— 180; К о н ю ш а я  Р. П. Д еятельность М аркса и Энгельса  
в революции 1848— 1849 гг.—  В кн.: И з истории борьбы  М аркса и 
Энгельса за  пролетарскую  партию. М ., 1955, с. 93— 120; С а м а р 
ская Е. А.,  К о н и ко в  И. А .  Р азви тие К. М арксом и Ф. Энгельсом  
марксистской теории револю ции в р аботах  1848— 1852 гг.—  М арк 
систская философия в X IX  веке. М ., 1979. Больш ой интерес п р ед 
ставляет и злож ен ие этого вопроса в кн.; O b e r m a n n  К ■ Zur G esch i
ch te d es B u n d es der K om m u n isten  1849 b is  1852. B erlin , 1955, 
S. 9 - 2 6 .
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Буржуазные историки, публицисты, а особенно по
литические деятели самых различных направлений вско
ре после поражения революции попытались дать ответы 
на вопросы, почему вспыхнула революция и какие меры 

 ̂ можно и нужно принять для предотвращения революци
онных выступлений в будущем.

Известный немецкий историк Леопольд фон Ранке 
еще в дни революции выразил свое отношение к ней в 
докладных записках, переданных королю через прус- 

• ского министра-президента Мантейфеля. Ранке указы- 
; вал, что причиной революционных событий было «втор- 
! жение» в Германию «чужеземных» идей19, в первую 
; очередь французского либерализма, и рекомендовал 

королю бережно хранить историческую преемственность, 
искать опоры, как и прежде, в «старопрусских силах» 2°. 

! В ноябре 1848 г. в Берлине вышла брошюра Г. фон Лео 
«Знамения времени», автор которой, так  же как и Ран
ке, считал, что революция в Германии была результатом 
иностранного, по преимуществу французского, влияния, 
а события революционной эпохи сводил к диким сти- 

: хийным выступлениям обезумевшей «черни» 21.
Когда революционная драма на континенте закончи

лась, революционные партии повсюду потерпели пора
жение, «бывшие власти», которые вновь стали «ныне 
существующими», направили свои усилия не только на 
репрессии против участников революции, но и на то, 
чтобы устранить из памяти народной воспоминания о 
событиях недавнего прошлого, опорочить славные дни 
революционного праздника европейских народов. Идео
логи и политики восторжествовавшей реакции видели 
свою задачу в том, чтобы заставить народ забыть те 
формы борьбы, формы организации, те идеи и лозунги, 
которые в таком богатстве и разнообразии породила ре
волюционная эпоха. «Задача реакции,— писал В. И. Л е
нин,— вытравить эти традиции, представить революцию, 
как „стихию безумия“»'22.

19 R a n k e  L. von .  S äm tlich e  W erke. L e ip z ig , 1887, B d . 4 9 /5 0 , S. 591.
20 Ibid., S. 589.
21 П одр обнее см.: K a u  C. Б.  Н ем ецкая историография револю ции  

1848— 1849 гг. в Германии. М ., 1962.
гг Л ен и н  В. И.  П оли. собр . соч., т. 16, с. 24.
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К. Маркс и Ф. Энгельс принадлежали к тем великим 
мыслителям, которые каждый свой шаг, каждую мысль 
свою подчиняли революционной практике, реальной за 
даче перестройки жизни. Вся теоретическая деятель
ность Маркса и его верного соратника Энгельса всегда 
была связана с коренными и текущими потребностями 
борьбы трудящихся масс. Этой борьбе они отдавали 
себя без остатка. Так было и в первые годы реакции, 
наступившей вслед за поражением революции 1848— 
1849 гг.

Поражение революции, торжестэо реакции, которое 
одним казалось устойчивым и длительным, другим —• 
кратковременным и шатким, вызвали к жизни не толь
ко огромную литературу, посвященную революционным 
событиям, но и другие формы идеологической и полити
ческой борьбы вокруг уроков революции. Вопрос «что 
делать?» встал перед самыми разными слоями европей
ского общества. Лидеры реакционных партий, вновь ока
завшиеся у власти или около нее, прилагали немало уси
лий, чтобы доказать народу несостоятельность револю
ционных методов борьбы. Идеологи самых разных на
правлений и самого различного масштаба наперебой 
предлагали свои рецепты лечения социальных недугов. 
Рабочий класс Европы, не имевший в те годы своих 
массовых партий, практически незнакомый или почти 
незнакомый с теорией научного коммунизма, легко мог 
стать жертвой тех или иных «социальных реформато
ров», которые в подавляющем большинстве своем с 
усердием, достойным лучшего применения, развенчива
ли потерпевшую поражение революцию.

В этих условиях нужна была поражающая вообра
жение разносторонность и многогранность гения Маркса 
и Энгельса, столь решительно и быстро реагировавших 
на антиреволюционные выпады врагов пролетариата, ко
торые. рядились в самые причудливые тоги. Яснее чем 
кто-либо другой сознавали великие вожди пролетариата 
тяжесть поражения революционных классов. Но мате
риалистическое понимание истории позволяло им делать 
оптимистические выводы. «Трудно представить себе бо
лее крупное поражение, чем то, которое потерпела рево
люционная партия или, вернее, потерпели революцион-
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[ яые партии континента на всех пунктах боевой линии.
I Но что же из этого?» — писал Энгельс и убедительно
f доказывал, что истинным революционерам «не остается
; ничего другого, как начинать сначала» 23.

Маркс и Энгельс призывали своих соратников ис
пользовать короткую передышку, данную историей ста
рому миру, для дальнейшей разработки теории, на базе 
которой надлежало создать революционную пролетар
скую партию. /

Маркс всегда стремился к тому, чтобы сделать науку 
двигателем исторического прогресса, помощником пере
довых сил человеческого общества. Теория М аркса —
«не мертвая догма, не какое-либо законченное, готовое, 

! неизменное учение, а живое руководство к дейст
вию» 24,— учил В. И. Ленин. Именно эта сторона маркси
стской теории делает ее привлекательной для всех, кто 
стремится найти в науке опору для практической поли
тической деятельности, направленной к борьбе с реак
ционными силами, мешающими созданию нового обще
ственного строя.

Много внимания Маркс и Энгельс уделяли совершен
ствованию организационной структуры и тактики про
летарской партии. Эти сюжеты нашли детальное освеще
ние в Обращении Центрального комитета к Союзу ком
мунистов, написанном Марксом и Энгельсом в марте 
1850 г. В документе говорилось о необходимости созда
ния тайной и открытой пролетарской партии. Тайная ор
ганизация пролетарской партии — Союз коммунистов — 
может быть сильной и действенной лишь в том слу
чае, если будет связана с широкой пролетарской массой. 
Для этой цели должна существовать открытая органи
зация рабочей партии.

В то время в Германии почти повсеместно существо
вали рабочие союзы; часто это были гимнастические, 
певческие, просветительные и тому подобные общества. 
Они не имели никакой программы и меньше всего могли 
рассматриваться в качестве филиалов Союза коммуни
стов, но по составу являлись пролетарскими, рабочими

23 М а р к с  К -, Э н гельс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 8, с. 5, 6.
24 Л ен и н  В. И. П оли. собр . соч., т. 20, с. 88.
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организациями. Они-то и были призваны служить сфе
рой деятельности союза и его опорой. Обращение стави
ло задачу: превратить каждую общину в центр и ядро 
рабочих союзов. Члены Союза коммунистов, составляв
шие общину, должны руководить местным рабочим сою
зом. Их деятельность должна направляться на высвобо
ждение рабочей массы из-под буржуазного влияния; 
главная форма работы: обсуждение интересов пролета
риата, дискуссии по политическим вопросам, пропаганда 
в той или иной форме идей коммунизма, причем все это 
без участия буржуазных элементов, при тщательной 
изоляции последних.

Большой интерес представляет постановка Марксом 
и Энгельсом вопроса о революционных «рабочих прави
тельствах».

Маркс и Энгельс считали, что в результате ближай
шей революции к власти придет партия радикальной 
буржуазной демократии, которая и сформирует прави
тельство. Тактика рабочих в отношении нового прави
тельства должна состоять в том, чтобы всеми доступны
ми средствами затруднять его деятельность, углублять, 
обострять, расширять политический кризис в стране.

Исходя из того, что немедленный захват власти про
летариатом невозможен, Маркс и Энгельс все ж е сове
туют рабочим учреждать собственные революционные 
рабочие правительства, «будь то в форме органов мест
ного самоуправления, муниципальных советов, будь то 
через рабочие клубы или рабочие комитеты»25. Созда
ние «рабочих правительств» является одной из мер про
должения революции. Задача этих органов заключается 
в том, чтобы оторвать пролетариат от мелкобуржуазной 
демократии, лишить буржуазно-демократическое прави
тельство опоры в рабочей среде, поставить его под «на
блюдение и угрозу» организаций, за которыми стоит ра
бочий класс, т. е. поставить деятельность правительства 
под контроль пролетариата.

В процессе революции, после перенесения ЦК союза 
в Германию, конгресс Союза коммунистов решит во-

25 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 263.
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' прос о форме рабочего правительства, о способе цент- 
; рализации рабочих клубов, правлений общин и других 
I организаций. До революции же предрешить этот вопрос 
[ ЦК не считает возможным, но объединение рабочих 
s клубов, хотя бы областное, является одной из важных 
* мер усиления пролетарской партии. Однако централиза

ция клубов или иных форм «рабочего правительства» 
не означает создания пролетарской власти, и пролетариа
ту надлежит принять участйе в выборах в Национальное 
собрание, которое создаст новое правительство —■ без- 

; условно, буржуазно-демократическое, не пролетарское. 
! Вопроса об участии рабочих в этом правительстве Маркс
■ и Энгельс не ставят.
\ ребование Маркса о создании «рабочих прави-
■ тельств», единственной целью которых являлось бы уг

лубление революции, представляет собой один из эле-
; ментов Марксовой теории перманентной (непрерывной)
, революции.

В этом же аспекте надлежит рассматривать систему 
выдвинутых в Обращении аграрных требований.

Существо этих требований сводится к тому, чтобы не 
; позволить мелким буржуа создать опору в крестьянст
ве, оторвать трудовое крестьянство от буржуазии и 

! присоединить его к пролетариату, создать революцион
ный союз пролетариата и крестьянства. Эти требования 
являются важным элементом марксистско-ленинской 

; теории перманентной революции.
Большое внимание уделяет Обращение вопросу един

ства Германии. Как в период революции, так и после 
;нее Маркс и Энгельс связывали вопрос о воссоединении 
; Германии с вопросом о ее политическом устройстве. Они 
учили, что для пролетариата единственно приемлемым 
является лозунг единой демократической республики.

■ Коренное отличие коммунистов от мелкобуржуазных 
демократов в вопросе о единстве Германии заключалось 

:в следующем. Если для-мелких буржуа единство Гер- 
[Мании являлось самоцелью, то для коммунистов оно 
’было в значительной степени средством дальнейших ре
волюционных преобразований и демократизации ее го
сударственного строя, т. е. в конечном итоге было под
чинено целям перманентной революции.
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Сущность Марксовой теории непрерывной револю
ции, изложенной в Обращении, заключается в том, что 
между буржуазно-демократической революцией и про
летарской вовсе не обязателен длительный период мир
ного развития. Наоборот, задача пролетариата заклю 
чается в том, чтобы, сталкивая одну фракцию буржуа
зии за другой, сделать революцию непрерывной до тех 
пор, пока все имущие классы не будут устранены от 
господства, пока пролетариат не завоюет государствен
ной власти. Теория перманентной революции, гениаль
ная формулировка которой впервые дана в Обращении, 
неразрывно связана с рядом положений, разбираемых в 
нем. Ее никак нельзя отрывать от аграрной програм
мы коммунистов, от требований союза сельского и про
мышленного пролетариата, создания «рабочих прави
тельств», единства Германии.

В новых исторических условиях, в эпоху империализ
ма и пролетарских революций, на основе опыта борь
бы рабочего класса России и других стран В. И. Ленин 
развил учение К- М аркса о непрерывной революции в 
теорию перерастания буржуазно-демократической рево
люции в пролетарскую и разработал новую теорию со
циалистической революции. Коммунистическая партия 
Советского Союза отстояла ленинскую теорию социали
стической революции, идейно разгромив троцкистов, ко
торые искажали учение Маркса о непрерывной револю
ции и отвергали ленинскую теорию о возможности побе
ды социализма в одной стране.

Теория перманентной революции, развитая В. И. Л е
ниным, определяла тактику Коммунистической партии в 
буржуазно-демократической революции. Руководствуясь 
этой теорией, большевики, а также коммунисты стран 
народной демократии успешно совершили переход от 
буржуазно-демократического этапа революции к социа
листическому.

Составив Обращение, ЦК Союза коммунистов принял 
решение направить в Германию в качестве своего эмис
сара сапожника Генриха Бауэра. Миссия Бауэра прохо
дила успешно и завершилась реорганизацией или созда
нием общин союза во многих крупных городах Герма
нии, в том числе в Кёльне, Франкфурте-на-Майне,
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, Майнце, Висбадене, Гамбурге, Шверине, Берлине, Гёт
тингене, Лейпциге, Нюрнберге, Мюнхене, Бамберге, 

; Вюрцбурге, Штуттгарте, Бадене и в других городах. Од
новременно кёльнская община союза направила эмисса
ра в Рейнскую провинцию. В результате было создано 
девять новых общин. О деятельности кёльнского эмис
сара мы не располагаем материалами.

Миссия Дронке в Швейцарии
Значительно подробнее известна история миссии 
Э. Дронке в Швейцарии. Дронке был активным деяте
лем Союза коммунистов, в дни революции занимал пост 
одного из редакторов «Новой Рейнской газеты». Будучи 
учеником и помощником К- М аркса и Ф. Энгельса, Дрон
ке проявил незаурядные литературные способности и 
острое политическое чутье26. Поражение революции 
вынудило Дронке покинуть Германию. В середине июля 
он приехал в Париж, где поддерживал связи с Марксом 
и его семьей. 24 марта 1850 г. Дронке был арестован 
французской полицией и выслан из Франции. В апреле 
1850 г. он находился во Франкфурте-на-Майне. Туда-то 
ЦК Союза коммунистов и направил ему специальные 
полномочия по реорганизации союза в Швейцарии.

Из письма Дронке к Энгельсу (письмо без даты, 
рукой Энгельса приписано: конец апреля — начало мая 
1850 г.) мы узнаем, что Дронке согласился принять на 
себя обязанности эмиссара.

В июле Дронке прибыл в Швейцарию, куда после 
поражения борьбы за имперскую конституцию эмигри
ровало свыше 11 тыс. ее участников, и энергично взял
ся за дело. Уже 3 июля 1850 г. он направил из Цюриха 
первый отчет. Текст не сохранился, но из препроводи
тельной записки мы узнаем, что Дронке встретился с 
рядом трудностей. Во-первых, он убедился, что швей
царская полиция зорко следит за всеми политическими

26 О его ж изни и деятельности см.: Т ер-А копя н  Н.  Эрнст Д р он к е.—  
В кн.: М аркс и Энгельс и первы е пролетарские револю ционеры . 
М., 1961, с. 349— 372; K u r ze n b a c h  W. S tu d ien  über E rnst D ronke.—  

» In: A rchiv für die G esch ichte d es S o z ia lism u s und der A rbeiter
b ew egu n g . L eip zig , 1930, S. 220— 237.
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эмигрантами. Нужно было проявить максимум осторож
ности, чтобы ускользнуть от ее агентов. Дронке сооб
щил, что он подвергся обыску и был вынужден прогло
тить бумагу с текстом полномочий ЦК, чтобы избежать 
ареста. Во-вторых, он узнал, что швейцарские власти 
хорошо знакомы с прошлым В. Вольфа и потребовали 
от того отказа от политической деятельности под залог 
800 швейцарских франков. Таким образом, возможность 
участия Вольфа в делах тайной пролетарской организа
ции, какой был Союз коммунистов, крайне ограничива
лась. В-третьих, материальное положение Дронке было 
тяжелым, ему предстояло разделить судьбу большинст
ва политических эмигрантов — длительную и жестокую 
нуж ду27.

В письме Энгельсу от 18 июля 1850 г. Дронке сооб
щал, что успел исколесить почти всю Швейцарию. Вос
пользовавшись рекомендацией Энгельса, он посетил в 
Берне члена Союза коммунистов Эбома, который в пер
вый момент не понравился ему, ибо находился под 
влиянием Вейтлинга и особенно Борна. Все же Эбом 
выразил свою готовность вступить в члены реорганизо
ванного тайного союза. Попытка создать общину в Бер
не на первых порах потерпела неудачу. Правда, Дронке 
удалось привлечь на свою сторону «одного очень полез
ного рабочего», но, так как община создана не была, 
тот был оставлен в объединении Борна, «чтобы извле
кать оттуда полезнейших и активнейших лю дей»28.

С представителем мелкобуржуазной демократии Бух- 
гейстером Дронке вступить в контакт отказался «ради 
осторожности», ибо тот поддерживал тесный союз с бур
жуа и примыкал к «Революционной централизации» — 
организации мелкобуржуазных эмигрантов. Поведение 
Дронке было одобрено Лупусом (В. Вольфом), который 
тоже «не принимает примерных буржуа из Централи
зации, а ограничивается рабочими»20. О дальнейшей 
деятельности Дронке можно судить лишь по отрывоч
ным данным, содержащимся в немногих из сохранив-

27 Ц П А  И М Л , ф. 1, оп. 5, ед . хр. 391.
28 Ц П А  И М Л , ф. 20, ед . хр . S0.
29 Ц П А  И М Л , ф. 1, оп. 5, ед . хр. 391.
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i шихся его писем. Из них можно заключить, что до конца 
сентября 1850 г. он продолжал работу по собиранию 

• сил союза. Так, например, в письме от августа 1850 г. 
он сообщил об организации новой, самой многочислен
ной из всех общин в Ж еневе30. 

г В трудных условиях коммунистам все же удалось 
достичь некоторых успехов. К началу сентября 1850 г. 
в Швейцарии существовали две общины союза в Шо-де- 
фоне, крупная община в Женеве, общины в Веве и Лок- 
ле. Им удалось вырвать из-под влияния мелкобуржуаз

н о й  демократии ряд пролетариев, некоторых бывших 
коммунистов.

Нелегкое дело реорганизации Союза коммунистов в 
Швейцарии было осложнено расколом, происшедшим в 
самом союзе в сентябре 1850 г.,— известия о нем вскоре 
проникли в эмигрантскую среду. 29 сентября 1850 г. 
Дронке в письме Энгельсу сообщал, что вернулся из 

f Шо-де-фона и Локля, где дела пошли значительно луч
ше., Он встретил еще одного из членов Союза коммуни
стов, «сапожника из Кёльна и Брюсселя, который охот
но принял на себя ряд партийных поручений». Подроб
ный отчет Дронке обещал направить с уезжавшим в 
Лондон знакомым часовщиком, ибо опасался преследо
ваний и не доверял больше почте. Дронке был крайне 
встревожен известиями о расколе Союза коммунистов. 
«При моем возвращении,— писал он,— некий осел из 
беккеровской группы рассказал мне, что он получил 
точные сведения из Лондона, будто Виллих хотел стре
ляться с Марксом и уже порвал со всей партией». Дрон- 

'  ке не поверил ему, но 29 сентября его посетил Мозес 
Гесс и рассказал о письме Эвербека, в котором послед
ний сообщил, что Виллих имел дуэль со Шраммом и 
легко ранил его. «Что все это значит? — спрашивал 

IДронке Энгельса.— Напиши мне, чтобы я мог ответить 
гсобакам разом на всю их болтовню» 3i.

Энгельс сообщил о расколе В ольф узг. В письме от 
23 октября 1850 г. тот писал Энгельсу: «Прекрасные

‘ so Ц П А  И М Л , ф. 20, ед. хр. 31.
31 Ц П А  И М Л , ф. 1, оп. 5, ед . хр. 392. 
S2 П исьмо Энгельса не обн ар уж ен о.
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истории, о которых ты рассказываешь в письме ко мне, 
меня не удивили. Характер Виллиха ты обрисовал мне 
уже в Берне, другие личности известны мне по собст- i 
венным наблюдениям. К сожалению, раскол будет иметь i 
далеко идущие последствия»33. Не ж алея об уходе 
Виллиха и его сторонников из союза, Вольф высказы- * 
вал опасение, что раскол отрицательно скажется на про- - 
летарской партии. Дронке отнесся к расколу иначе.
В письме к Марксу от 1 декабря 1850 г. он писал: «Ис
торию с Виллихом я считаю очень полезной. Парень 
всегда был мессией, поэтому сделался в Кёльне плотни- ч 
ком. Способ, каким он действует, вызывает сильное воз
мущение у всех действительных членов нашей партии. 
Популярность Виллиха была не так велика, как Энгельс . 
полагает. Скоро ты узнаешь, что его (Виллиха.— М. М.) 
агент в Германии в результате последних событий поч
ти сошел со сцены» 34. Но и Дронке опасался, что кое- 
где Виллих получит преобладающее влияние. Таким ] 
местом Дронке безошибочно назвал Шо-де-фон — центр Ч 
швейцарских общин Союза коммунистов, указывая, что * 
здесь Виллих действительно может укрепиться, так как i 
это — место концентрации большого числа его привер- i  
женцев. Более подробные сведения Дронке обещал со- i 
общить через Сазонова 35, который вскоре должен был 
поехать в Лондон. '

Но и предварительные сведения внушали опасения.
«В Швейцарии дела пошли хуже,— писал Дронке.— 
Возобладало невежество, которое широко представлено 
в эмигрантской среде. Бездельники и обанкротившиеся < 
филистеры в финансово-спекулятивных целях конституи- ' 
ровались в качестве политических эмигрантов. Немец
кие невежды необычайно важничают; они слышали, что -

33 Ц П А  И М Л , ф. 20, ед . хр. 43. Л
34 Ц П А  И М Л , ф. 20, ед. хр. 46. Д р он к е имел в виду Х а у д е  —  эм и с

сара фракции Виллиха —  Ш аппера.
35 Н. И. С азонов (1815— 1 8 6 2 )— русский эм игрант во Ф ранции и 1 

Ш вейцарии, сотрудничал в орган е новых республиканцев и со- 1 
циалистов —  париж ской газете ^Реф орм », в эп оху  револю ции  
увлекался коммунистическими идеями, п о зж е  изменил свои у б е ж - 1 
дения и просил царское правительство о помиловании и р азр еш е
нии вернуться в Россию .
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» «пролетариат должен идти к господству», и причисляют 
себя и себе подобных подлецов к пролетариату. К ним 

 ̂ принадлежат Камм из Бонна, прежний адъютант Вил
лиха, и целая орава подобных штаубингеров 36. Мы ог
раничиваемся поэтому главным образом старыми чле
нами союза, число которых невелико, ради осторожности 
мы не проводим регулярных дискуссий, но стараемся 
держать их в курсе дела, так как в подходящее время 
они смогут сыграть свою роль в Германии» 37. В женев
ском рабочем обществе господствовали мелкобуржуаз
ные настроения. Руководство обществом захватил Мозес 
Гесс, который объявил себя «главой коммунистов». 
В действительности он отошел и от союза, и от комму- 

s низма; вся его деятельность заключалась в фабрикации 
многочисленных катехизисов 38.

Фракция Виллиха — Шаппера предприняла попытку 
распространить свое влияние на швейцарские общины 

, союза. В конце 1850 г. в Швейцарию был направлен ее 
эмиссар Адольф Майер. 9 февраля 1851 г. Дронке со
общил Марксу о прибытии из Лондона «мелкобуржуаз- 

! ного демократа — Майера или Мейера, который привез 
' с собой смехотворную прокламацию, подписанную не- 
1 сколькими французами и итальянцами; местные блан- 
I кисты расценили ее как «мятеж идиотов против талан

тов». Этот Майер уже успел побывать в Шо-де-фоне, 
I где пытался склонить коммунистов на свою сторону. 
I" Делал он это при помощи следующих методов: 1) по

средством лжи против тебя, Бауэра и Энгельса; при 
этом не забыл имена Зейлера, Красного Вольфа и Либк- 

* нехта, 2) утверждая, что в Кёльне ничего не сделано 
à для организации, в то время как 3) сами они находятся 

в союзе не только с австрийцами, но также с бланки- 
ä стами, итальянцами, англичанами, поляками и венг- 
I рами» ” .
I Дронке информировал Маркса, что Мозес Гесс по- 
I верил сообщениям Майера о союзе с бланкистами и

36 Странствую щ ие ремесленны е подм астерья.
37 Ц П А  И М Л , ф. 20, ед. хр. 46.
38 Там ж е.

I 39 Ц П А  И М Л , ф. 1 ,'оп . 5, ед. хр. 404 (док ум ент ош ибочно д а т и р о 
ван 1850 г .).
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«широко открыл ему свою прекрасную душу» 40, Дрон- | 
ке опасался, что другие могут пойти по стопам Гесса, 
и просил срочно прислать с кем-нибудь известия о вза- j  
имоотношениях коммунистов с революционной частью I 
французской эмиграции в Лондоне. Одновременно он \ 
настаивал на предоставлении сведений о положении 4 
союза в Германии, и в первую очередь в Кёльне, чтобы j 
иметь возможность со всей определенностью выступить < 
против интриг фракции. ]

Вскоре в Швейцарию пришли известия о тяжелом 
положении союза в Германии, о присоединении боль
шинства немецких эмигрантов в Лондоне к фракции 
Виллиха—Шаппера, о разрыве М аркса и Энгельса с 
бланкистами. Эти известия еще больше осложнили по- Щ 
ложение общин Союза коммунистов в Швейцарии и ] 
способствовали победе в них сторонников фракции Вил- 1 
лиха — Шаппера. j

Победа ее приверженцев в швейцарских общинах, ' 
наряду с усилением полицейских преследований, при- 1 
нудила Дронке покинуть Швейцарию. В последнем 1 
письме из Женевы, датированном 1851 г., он писал Эн
гельсу: «Я должен постепенно подтягиваться поближе 
к савойской границе, так как жалкие союзные власти ' 
требуют моей высылки у женевского правительства; Î 
старик Фази заявил, что я уже уехал; при таких об- 
стоятельствах я редко выхожу в город. С немцами я ] 
больше не общаюсь, я сыт ими на полвека. Мое един- I 
ственное окружение — французы (парижане и лионцы).  ̂
Я живу с двумя эльзасцами, которые, подобно мне, вы- J 
сланы наполовину. Думаю выехать по возможности ско- J 
рее. Как только раздобуду денег, отправлюсь отсюда в j 
Пьемонт, в Лондон или во Францию»41. )

Таким образом, попытка ЦК Союза коммунистов \ 
организовать общины союза в Швейцарии закончилась * 
безуспешно. Неудача миссии Дронке объясняется преж- j 
де всего мелкобуржуазным характером эмиграции,  ̂
внутри которой пролетарские элементы составляли мень- j  
шинство. Важное значение имело и то обстоятельство, чтоЩ

*° Там ж е.
41 Там ж е , ед . хр . 405.
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швейцарский пролетариат находился тогда на такой ста
дии развития, когда возможность создания самостоятель
ной рабочей партии совершенно исключалась. Поэтому 
Дронке даж е не пытался апеллировать к рабочим 
Швейцарии, ограничив свою деятельность узким кругом 
немецких эмигрантов из среды пролетариата. Разочаро
вание в средствах политической борьбы, неизбежно на
ступающее после всякого поражения революции, воз
действие мелкобуржуазных элементов эмиграции, па
губное влияние деятельности фракции Виллиха—Ш ап
пера, а более всего незрелость как немецкого, так и 
швейцарского пролетариата — все эти обстоятельства, 
взятые вместе, и определили невозможность создания 
ядра пролетарской партии в Швейцарии.

Несмотря на то что общины союза в Швейцарии 
примкнули к фракции Виллиха—Шаппера, борьба ком
мунистов за самостоятельную организацию пролетариа
та дала положительные результаты. В. Либкнехт имен
но. в это время впервые изучил в Женеве «Манифест 
Коммунистической партии». Прибыв после своей высыл
ки из Швейцарии в Лондон, он стал членом Союза 
коммунистов и занял правильную позицию42. Фридрих 
Адольф Зорге — участник кампании за имперскую кон
ституцию, прежде разделявший заговорщические иллю
зии мелкобуржуазной демократии, после отъезда из Ж е
невы прямо или косвенно испытывал сильное влияние 
Союза коммунистов, в особенности М аркса и Энгельса. 
После переселения в США в марте 1852 г. он действо
вал в духе м арксизм а43. Иоганн Филипп Беккер — 
старый заговорщик, сторонник мелкобуржуазной демо
кратии — позднее тоже нашел путь к рабочему классу. 
В письме к Густаву Херфелю (в Париж) от 6 февраля 
1851 г. он писал: «Что можно достичь без рабочих? 
Борьба идет для них, поэтому только они могут ее 
вести»44.

42 W. L iebknechts E rin n eru n gen  an K arl M arx. B erlin , 1953, S. 115.
43 S o r g e  F. A.  E r in n eru n gen  e in es A ch tu n d v ierz ig ers.—  N eu e  Zeit, 

Berlin , 1899, Bd. 2, S . 31— 40.
44 L andeshauptarch iv  B randenburg . P o tsd a m , Rep. 30, Tit. 94, Lit. W , 

N  188. A cta  d es P o lize i-P rä sid ii zu  B erlin , betr. B erlin er W och en 
bericht für d as A u slan d .
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Мероприятия ЦК Союза коммунистов, направленные 
на реорганизацию союза, как эффективные, так и не
совсем удачные, в той или иной степени способствовали 
оживлению его деятельности и явились известным эта
пом на пути строительства пролетарской партии.

Всемирное общество 
коммунистов-революционеров

Особенностью борьбы К- Маркса и Ф. Энгельса за со
здание пролетарской партии в середине XIX в. было 
стремление создать не национальную, а международную 
революционную организацию. Такая позиция объясня
лась отчасти тем, что марксизм лишь нащупывал свою 
дорогу в рабочем движении и поэтому ни в одной стра
не не имелось сколько-нибудь значительного числа его 
последовательных сторонников, способных составить 
ядро массовой революционной пролетарской партии, 
отчасти в связи с безусловно правильным в то время 
мнением, что всякая победоносная пролетарская рево
люция может быть лишь общеевропейской.

Маркс и Энгельс считали тогда, что германские ра
бочие призваны историей быть знаменосцами револю
ции для рабочих Севера и Востока Европы45. Одним 
из важнейших условий успеха общеевропейского рево
люционного движения они считали победу француз
ского пролетариата. «Освобождение Европы,— писал 
Маркс,— будь то завоевание угнетенными национально
стями независимости, будь то низвержение феодального 
абсолютизма—обусловлено победоносным восстанием 
французского рабочего класса» 46.

Однако для победы европейской революции, отме
чали Маркс и Энгельс, победы рабочего класса Фран
ции и даже всего континента недостаточно. Европей
ская революция ■ может быть успешно завершена лишь 
при условии присоединения к ней Англии. «Переворот 
в экономических отношениях любой страны европейско

45 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 219.
48 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 6, с. 160.
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го континента или даже всего европейского континента 
без Англии,— писал М аркс,— только буря в стакане 
воды» 47.

Исходя из посылки, что инициативу революции проя
вят французские рабочие, а решающая роль в ее завер
шении будет принадлежать английским пролетариям, 
Маркс, Энгельс и их друзья по Союзу коммунистов 
стремились завязать как можно более тесные сношения 
с представителями революционного движения обеих 
стран. И в той, и в другой стране развивалось проле
тарское движение, руководителями которого во Фран
ции в известной степени являлись бланкисты, в Анг
ли и — левое крыло чартистов (его лидеры Гарни и 
Джонс были членами Союза коммунистов). Программа 
чартистов, а тем более система Бланки строились на 
иных принципах, чем «Манифест Коммунистической 
партии». Однако эти направления отражали в извест
ной мере тогдашнее состояние рабочего движения.

Привлечение к участию в деятельности союза левого 
крыла английских чартистов и наиболее революцион
ной части французских бланкистов повысило бы между
народное значение Союза коммунистов. С другой сто
роны, оно должно было способствовать распростране
нию идей научного коммунизма среди революционных 
чартистов и определенной части французских пролета- 
риев-бланкистов.

В апреле 1850 г. переговоры вождей Союза коммуни
стов с представителями левого крыла чартизма и рево
люционной французской эмиграции привели к заклю
чению соглашения о создании Всемирного общества 
коммунистов-революционеров 48.

Большой интерес представляет первая статья дого
вора, имеющая программный характер. Она гласит: 
«Целью общества является низложение всех привиле
гированных классов, подчинение этих классов диктату

47 Там ж е, с. 169— 160.
48 Текст этого в высшей степени интересного докум ен та , подп и сан 

ного от имени коммунистов К. М арксом , Ф. Энгельсом и А. Вил- 
лихом , от имени бланкистов А даном  и Ж . В идилем , от имени чар
тистов Д ж . Гарни, см.: М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е и зд ., т. 7, 
с. 5 5 1 - 5 5 2 .



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ре пролетариата путем поддержания непрерывной ре
волюции вплоть до осуществления коммунизма, который 
должен явиться последней формой устройства челове
ческого рода»49. Соглашение является первым офици
альным документом в истории международного рабоче
го движения, в котором был употреблен термин «дик
татура пролетариата» 50.

Сравнивая первую статью устава Союза коммуни
стов с первой статьей договора, нельзя не заметить су
щественных различий. В первой статье устава записа
но: «Целью Союза является: свержение буржуазии, 
господство пролетариата, уничтожение старого, осно
ванного на антагонизме классов буржуазного общества 
и основание нового общества, без классов и без част
ной собственности»5'. Теперь вместо понятия «господ
ство пролетариата» Маркс и Энгельс употребляют тер
мин «диктатура пролетариата». Это была не просто 
редакционная поправка, а более четкая формулировка 
основополагающего принципа марксизма.

Вторым важным моментом в первой статье являет
ся упоминание о перманентной революции как средстве 
достижения коммунистического общества. Это положе
ние Маркса и Энгельса, как известно, подробно разви
то в первом Обращении ЦК к Союзу коммунистов52. 
Перманентная революция и диктатура пролетариата объ
являлись важнейшими условиями осуществления ком
мунизма.

Вторая статья соглашения формулировала идею про
летарского интернационализма: «Для содействия осу
ществлению этой цели общество завязывает узы соли
дарности между всеми фракциями коммунистической 
революционной партии, уничтожая. — согласно прин

49 Там ж е, с. 551.
50 Этот термин впервые был введен  в теорию  научного ком м унизм а  

К. М арксом в ра.боте «К лассовая борьба во Ф ранции», н аписан
ной в м арте 1850 г. и опубликованной в «Н овой Рейнской газете. 
П олитико-эконом ическое обозрение». О днако эта работа , хотя  она 
и была опубликована в органе С ою за ком м унистов, не носила  
характера официального докум ен та , каковым является анализи
руемы й договор .

51 М а р к с  К., Э н гельс  Ф. Соч. 2 -е  изд ., т. 4, с. 524.
52 См.: М а р к с  К-, Э н гельс  Ф. Соч. 2-е и зд ., т. 7, с. 257— 267.
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ципу республиканского братства — национальные раз
деления» 53. Эта формулировка не может быть призна
на вполне удачной: Маркс и Энгельс воздерживались 
от термина «республиканское братство», когда хотели 
выразить мысль о международном единстве пролетари
ев. Остальные статьи документа посвящены организа
ционным вопросам.

Отдельные неточности, содержащиеся в документе, 
написанном рукой Виллиха, вполне компенсировались 
тем, что соглашение представляло для Союза коммуни
стов крупный тактический успех, хотя и весьма кратко
временный. Как же сложились взаимоотношения ком
мунистов с бланкистами после заключения соглашения?

Коммунисты и бланкисты
Система Бланки представляла собой разновидность 
французского революционного утопического коммуниз
ма, противоположного марксизму по своим теоретиче
ским, тактическим и организационным воззрениям. Ни 
у Бланки, н;и у бланкистов не было ни социалистиче
ской теории, ни определенных практических предложе
ний социального переустройства; они верили, что не
большое, хорошо организованное меньшинство может 
увлечь за собой народную массу и совершить победо
носную революцию. «Бланкизм,— писал Ленин,— есть 
теория, отрицающая классовую борьбу. Бланкизм 
ожидает избавления человечества от наемного рабства 
не путем классовой борьбы пролетариата, а путем за 
говора небольшого интеллигентного меньшинства»54. 
Бланки не понимал, что для победы революции необхо
дима организация пролетарской партии, опирающейся 
на массовое рабочее движение, и пытался подменить 
борьбу за создание пролетарской партии деятельностью 
тайной кучки заговорщиков.

Бланкисты часто говорили о перманентной револю
ции и диктатуре пролетариата. Но призывы их имели 
с лозунгами Союза коммунистов лишь терминологиче-

53 Там ж е, с-. 551.
54 Л ен и н  В. И.  П оли. собр . соч., т. 13, с. 76.
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ское сходство. Провозглашение лозунгов перманентной 
революции и диктатуры пролетариата заключало для 
марксизма и бланкизма совершенно различный смысл. 
Для марксизма они означали переходный этап от ка
питализма к социализму. По мнению же бланкистов, 
необходимость диктатуры после успеха восстания вы
текала из того, что революция (точнее говоря, государ
ственный переворот) подлежала осуществлению неболь
шим революционные меньшинством. Поэтому после 
победы восстания устанавливается диктатура не всего 
революционного класса — пролетариата, а небольшого 
числа лиц, которые руководили вооруженной борьбой во 
время переворота; эти лица в свою очередь уже зара
нее подчинены диктатуре одного или нескольких лиц. 
Функции революционной диктатуры сводились по пре
имуществу к подавлению сопротивляющейся контррево
люции. Вся созидательная работа по строительству но
вого общества, суть которой для бланкистов была дале
ко не ясной, переносилась из рамок диктатуры 
пролетариата в совершенно иной тип государственного 
строя, весьма похожий на буржуазно-демократическую 
республику.

К- Маркс был хорошо знаком с деятельностью 
бланкистов. Еще во время пребывания в Париже в 
1843— 1844 гг. он поддерживал личные отношения с 
вождями многих тайных французских рабочих об
ществ 55, подавляющее большинство которых было блан
кистским. Будучи связанным с руководителями этих 
обществ, Маркс не входил ни в одно из них, ибо всегда 
был противником заговорщической тактики.

Тем не менее весной 1850 г. М аркс и Энгельс счи
тали нужным сблизиться с представителями бланкизма 
и даже заключить с ними соглашение, ибо в период 
революции бланкисты выступали как представители на
иболее крайнего, по существу пролетарского, крыла ре
волюционной демократии. Это подтверждалось опытом 
революции 1848— 1849 гг., а в дальнейшем опытом П а
рижской Коммуны. С другой стороны, Маркс и Энгельс

55 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 14, с. 451.
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видели в бланкистах союзников в борьбе против мел
кобуржуазной эмиграции, группировавшейся вокруг 
Ледрю Роллена, Луи Блана и других лиц, которые после 
поражения революции выступали с нападками на про
летарских революционеров.

Логично предположить, что какая-то связь между 
коммунистами и бланкистами некоторое время сохра
нялась. В частности, «Вестдойче цайтунг» 1 марта 1850 г. 
поместила отчет о выступлении Энгельса в Лондоне 
25 февраля 1850 г. на банкете, посвященном второй го
довщине провозглашения Французской республики. На 
митинг собралось свыше 400 республиканцев «демокра
тическо-социалистического направления», представите
лей различных национальностей. Обширный зал был 
украшен гирляндами и красными знаменами. Рядом с 
французским знаменем с девизом «Свобода, Равенство, 
Братство» висело немецкое с лозунгом «Да здравствует 
социал-демократическая республика!» «Гражданин Эн
гельс, редактор „Новой Рейнской газеты“, произнес тост 
на французском языке, в котором прославлял июньских 
повстанцев. Один из французских июньских борцов от 
имени своих товарищей поблагодарил Энгельса и произ
нес тост за Германию, революцию которой он назвал 
„prem aturée“ (не вполне подготовленной). Ни малейшая 
ссора не нарушила порядок, и юные герои будущего р а 
зошлись с окрепшим сердцем и с надеждой на дости
жение своих высоких человеческих идеалов».

Во втором «Обращении Центрального комитета к 
Союзу коммунистов» (июнь 1850 г.) отмечено, что к 
союзу присоединилась «действительно пролетарская 
партия, вождем которой состоит Бланки». Д алее в до
кументе указано, что представители тайных бланкист
ских обществ находятся в постоянной связи с делега
тами союза, более того, они поручили коммунистам 
«важные подготовительные работы в интересах пред
стоящей в ближайшее время французской револю
ции»56. Характер этих поручений нам установить не уда
лось.

56 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 328.

6  М. И.  Михайлов I ß J
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В сентябре—октябре 1850 г. М аркс и Энгельс на 
основе тщательного анализа событий пришли к выводу о 
наступлении относительно мирной (нереволюционной) 
полосы развития капитализма, о невозможности рево
люции в ближайшее время, по крайней мере до нового 
экономического кризиса.

Такое глубокое и трезвое понимание сложившейся 
политической и экономической ситуации и необходимо
сти новой тактики пролетарской партии оказалось не 
под силу мелкобуржуазной эмиграции. Отстаиваемая 
Марксом и Энгельсом новая тактика была воспринята 
ею как отказ от революционной борьбы. Марксистской 
тактике она пыталась противопоставить свою собствен
ную, суть которой сводилась к требованию немедлен
но «сделать» революцию. Лондонские бланкисты в этих 
условиях не удержались на пролетарских позицйях.

После раскола Союза коммунистов в сентябре 1850 г. 
большинство бланкистов поддержало фракцию Вил
лиха— Ш аппера и пошло на новый блок, на этот раз с 
мелкобуржуазной эмиграцией. 7—8 октября 1850 г., 
т. е. уже после раскола союза, бланкисты направили 
Марксу и Энгельсу письмо следующего содержания:

«Граждане!
Имеем честь информировать вас, что в течение этой 

недели мы должны созвать собрание для обсуждения 
дел ассоциации, которую мы сформировали. Мы уже 
сообщили об этом господину Виллиху. Будем ждать, 
что вы поставите нас в известность о времени и месте 
встречи, хотя они для нас значения не имеют.

Бартелеми, Адан, Видиль» ” .
Ответ последовал на следующий же день. Маркс, 

Энгельс и Гарни извещали бланкистов, что считают 
ассоциацию уже давно фактически распущенной; они 
приглашают Адана или Видиля явиться 13 октября 
1850 г. на квартиру Энгельса, чтобы быть свидетелем 
сожжения договора, заключенного в апреле58. Есть ос
нования полагать, что бланкисты, считая ответ доста
точно ясным, не явились и это спасло для историков в

57 ЦПА ИМЛ, ф. 1. оп. 5, ед. хр. 311.
5* См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 17, с. 439.
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высшей степени интересный документ, который был со
хранен Энгельсом.

Соглашение с бланкистами утратило для коммуни
стов всякое практическое значения. Маркс и Энгельс 
порвали с ними связи. В обстановке спада революцион
ной волны, требовавшей медленного и упорного собира
ния сил для будущей революции, бланкисты, выступав
шие против создания самостоятельной партии пролета
риата, не признававшие необходимость разработки 
теории, не могли быть союзниками коммунистов. Блан
кисты в Лондоне не могли быть использованы и в борь
бе против мелкобуржуазной демократии, ибо большин
ство из них вступило в тесные сношения с теми поли
тическими деятелями, врагом которых был Б лан ки 59.

Отношения с левым крылом 
чартизма

Иначе сложились взаимоотношения коммунистов с ле
выми руководителями чартистского движения, предста
витель которых Гарни подписал соглашение.

Основной задачей лидеров левого крыла чартизма 
Маркс и Энгельс считали разрыв с примиренческой 
фракцией О’Коннора и его сторонников, создание само
стоятельной партии, которая должна была направить 
рабочее движение по революционному пути. И они не
мало сделали для достижения этой цели. Результатом их 
деятельности был разрыв Гарни (Джонс в то время на
ходился в заключении) с О’Коннором и присоединение 
его к «Всемирному обществу коммунистов-революцио- 
неров», программа которого была неизмеримо револю
ционнее любого из чартистских документов.

К, сожалению, исследовать весь процесс Езаимоотно- 
шений Маркса и Энгельса с Гарни в первые годы после

59 Судьба лидеров бланкистов в Лондоне сложилась следующим 
образом: Видиль вскоре попал в тюрьму, а затем отошел от уча
стия в революционном движении; Бартелеми был обвинен в убий
стве и казнен в Лондоне в 1855 г.; Адан уехал из Англии, 
с 1853 г. его след теряется. Единственным бланкистом, с которым 
Маркс был как-то связан, оставался врач Лакамбр, которого 
часто навещал Бланки во время пребывания в Лондоне.
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поражения революции не представляется возможным 
из-за отсутствия документов. Имеющиеся в нашем рас
поряжении письма Гарни к Марксу и Энгельсу позво
ляют установить лишь некоторые детали этих отноше
ний и общее направление влияния вождей Союза ком
мунистов на чартизм.

28 марта 1849 г. Гарни написал Энгельсу о серьез
ном конфликте с О’Коннором и высказал предполо
жение, что примирение невозможно. Он предполагал, 
что в борьбе против О’Коннора понадобится помощь 
Энгельса. «...Наступит время,— писал Г арни,— когда 
мне понадобится твоя братская помощь, и это, вероят
но, случится скоро. Поэтому я буду рад узнать, могу 
ли я рассчитывать на тебя в нужный момент» в0. И з
вестно, что Маркс и Энгельс постоянно поддерживали 
Гарни и Джонса в их борьбе против фракции О’Кон
нора.

Из письма Гарни Марксу от 26 октября 1850 г. мож
но заключить, что Марке обращался к нему с просьбой 
написать в «Новую Рейнскую газету. Политико-эконо
мическое обозрение» статью о состоянии чартистского 
движения. Не отвергая предложения о сотрудничестве, 
Гарни сообщал, что обстоятельства не позволили подго
товить эту статью. Он ссылался на свою занятость, но 
истинная причина отказа, пожалуй, выражена в заклю 
чительных строках письма: «Партия движения находит
ся в настоящее время в состоянии такого хаоса, что для 
того, чтобы писать о ней и осмелиться судить о ее со
стоянии через два месяца, нужно быть пророком, како
вым, конечно, не является всегда братски преданный 
Вам Д. Джулиан Гарни» •*.

9 декабря 1850 г. Гарни обратился к Энгельсу с 
просьбой написать что-нибудь для «Друга народа». 
В частности, он был бы не прочь получить английский 
перевод «Крестьянской войны в Германии», о чем убе
дительно просит- Энгельса 62. Перевод этого произведе
ний в газете Гарни так и не появился. Зато в ноябре

69 Ц П А  И М Л , 
81 Ц П А  И М Л , 
62 Ц П А  И М Л ,.

I. 1, оп. 5, ед. хр. 218. 
I. 1, оп. 5, ед. хр. 218. 
I. 1, оп. 5, ед.'хр. 323.
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1850 г. «Красный республиканец» поместил перевод 
«Манифеста Коммунистической :партии», сделанный. Еле
ной Макфарлейн. Пересылая Энгельсу номера «Крас
ного республиканца», Гарни повторил свою просьбу о 
«Крестьянской войне в Германии»63. В письмах Гарни 
нашла некоторое отражение борьба внутри чартистского 
движения между его левым крылом и фракцией О’Кон
нора. 16 декабря 1850 г. Гарни писал Энгельсу: «Если 
ты читаешь „Стар“, то ты должен знать, как озлоблена 
эта банда против Эрнеста (Д ж онса.--М . М .). И в то же 
время Фергюс (О’Коннор.— М. М.) льстит ему от
крыто, а тайно клевещет и интригует против него. Эр
нест знает это и, кажется, решил довести борьбу до 
конца»64. В другом письме Гарни сообщает, что О’Кон
нор угрожает Джонсу насилием 65.

Личное общение лидеров чартизма с Марксом и Эн
гельсом способствовало формированию и укреплению 
левого, революционного крыла чартистского движе
ния.

Воздействие Маркса и Энгельса на чартистское дви
жение этим не ограничивалось; они влияли на него че
рез прессу и путем выступлений на собраниях общест
ва «Братских демократов». Большое значение имели их 
статьи, помещенные в «Новой Рейнской газете. Политико- 
экономическое обозрение», их выступления в Немецком 
просветительном рабочем обществе, наконец, все их ми
ровоззрение, которое, хотя и не стало программой, по
могло лидерам его левого крыла в борьбе за возрожде
ние движения.

Подводя итог работы Союза коммунистов за второй 
квартал 1850 г., Центральный комитет с полным осно
ванием писал: «Вожди революционной чартистской пар
тии также находятся в постоянной тесной связи с де
легатами Центрального комитета. Ее печатные органы 
представлены к нашим услугам. Разрыв между этой 
революционной самостоятельной партией и фракцией, 
руководимой О’Коннором, которая более склонна к

63 Ц П А  И М Л , ф. 1, оп. 5, ед. хр. 325.
64 Там ж е.
65 Там ж е, ед. хр. 57.
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примирению с буржуазией, был значительно ускорен 
делегатами союза» в6.

В апреле 1851 г. чартистская конференция приняла 
новую программу, в которой влияние Маркса и Энгель
са чувствуется очень сильно. Это было время, когда 
чартизм находился в состоянии упадка, накануне своей 
гибели как массового пролетарского движения. И вот 
в такой-то ситуации был принят самый яркий, самый 
замечательный документ движения67. Появлению его 
чартизм обязан не только Джонсу, но в первую оче
редь Марксу и Энгельсу. Год спустя после конферен
ции Ф. Энгельс писал Марксу: «Джонс стоит на вполне 
правильном пути, и мы можем смело сказать, что без 
нашего учения он никогда не выбрался бы на верную 
дорогу...» 68

Политическая значимость этой программы стано
вится еще рельефнее при сопоставлении ее с проектами 
той части буржуазных радикалов, которая некогда при
нимала участие в чартистском движении. Один из ра
дикалов, Юм, 20 июня 1848 г. внес в английский пар
ламент следующее предложение; «Имея в виду, что 
настоящая палата в том составе, в котором она ныне 
конституирована, не является подлинным представите
лем населения, собственности и труда страны, вследст
вие чего в умах большой части народа возникло широкое 
и растущее недовольство, целесообразно исправить на
стоящее представительство с таким расчетом, чтобы 
расширить число избирателей путем включения в его 
состав всех домосъемщиков, чтобы было введено тайное 
голосование, чтобы срок работы каждого парламента не 
превышал трех лет и чтобы избрание членов парламен
та более точно соответствовало населению» в9. Этот до
кумент, получивший наименование «малая хартия», стал 
программой «парламентских и финансовых реформи
стов» 70. «Малая хартия» не содержит главного требо-

*в М а р к с  К-, Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 7, с. 328.
67 См.: Р о ж к о в  Б. А .  Револю ционное направление в английском  

рабочем  движ ении  50-х годов  X IX  в. М ., 1964, с. 54— 79.
• 8 М а р к с  К-, Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 28, с. 31.
89 H an sard ’s  P a r lia m en ta ry  D eb a tes. L on d on , 1848, p. 879.
70 М а р к с  K., Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 11, с. 93.
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вания чартистов — введения всеобщего избирательного 
права и создания таких условий, при которых это пра
во могло бы осуществиться в Англии. Парламент отверг 
предложение Юма. Юм повторил его в 1852 г., опуб
ликовав новую программу, в которой он, отказавшись 
от «малой хартии», ограничился лишь требованием тай
ного голосования. Сравнение чартистской программы 
1851 г, с «малой хартией» наглядно показывает всю 
глубину пропасти между чартистами и радикалами в 
вопросе о демократизации политического строя Ан
глии.

Итак, Союз коммунистов и в первую очередь его 
вожди провели большую и полезную работу среди пред
ставителей революционной части английского пролета
риата и добились значительных успехов. Однако соци
ально-экономические условия развития Англии склады
вались таким образом, что чартизм неизбежно должен 
был прийти к упадку п . Но, несмотря на свое пораже
ние, чартизм занимает важное место в истории между
народного рабочего движения, он знаменует собой но
вый этап классовой борьбы, характеризующийся по
литической самостоятельностью пролетариата. В. И. Л е
нин указывал, что чартизм представлял собой первое 
широкое, действительно массовое, политически оформ
ленное, пролетарское революционное движение, которой 
«гениально предвосхищает многое из будущего марк
сизма» 72.

Следовательно, в апреле 1850 г. М аркс и Энгельс 
предприняли попытку создания международной проле
тарской организации, базирующейся на принципах на
учного коммунизма. Основу этой организации должны 
были составить коммунисты, объединенные в Союз ком
мунистов, левое крыло чартистов — по преимуществу 
члены общества «Братских демократов» и бланкисты.

Принципы программы организации, изложенные в 
договоре о создании . «Всемирного общества коммуни

71 П о этом у вопросу см.: Е р о ф е е в  Н. А .  Ч артистское дви ж ени е. М ., 
1961, с. 111— 114; Р о ж к о в  Б. А .  Ч артистское дви ж ени е. М ., 1960, 
с. 207— 209.

72 Л ен и н  В. И.  П оли. собр . соч., т. 38, с. 305.
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стов-революционеров», выдержаны в духе научного 
коммунизма.

Общество формально существовало с апреля по 
сентябрь 1850 г. и распалось в связи с расколом Союза 
коммунистов и обострением борьбы между пролетарски
ми и мелкобуржуазными элементами внутри лондонской 
эмиграции. Попытка создания международной нелегаль
ной коммунистической организации в то время не уда
лась. Это обстоятельство является свидетельством не* 
зрелости рабочего класса даже наиболее развитых евро
пейских держав, отсутствия в его среде ядра пролетар
ских революционеров-марксистов.

Однако в этот период Союз коммунистов, и в пер
вую очередь его руководители Маркс и Энгельс, проде
лал большую и полезную работу среди бланкистов, ко
торая лишь позднее дала положительные результаты. 
Значительно сильнее оказалось влияние идей научного 
коммунизма на левое крыло чартистского движения. 
Прежде всего благодаря Союзу коммунистов был ускорен 
раскол между фракцией О'Коннора и левым крылом 
чартизма, возглавлявшимся Гарни и Джонсом. Чарти- 
стские издания того периода испытали на себе значи
тельное влияние идей марксизма, проявившееся, в ча
стности, в решении вопроса о кооперации. Под влияни
ем коммунистов чартистская конференция 1851 г. 
приняла программу — самый революционный документ 
чартизма. В основе этого документа лежит идея при
знания исторической миссии рабочего класса как осво
бодителя человечества от гнета капиталистической 
эксплуатации. Решающая роль в достижении этой ве
ликой цели отводилась пролетарской партии, «призван
ной быть той силой, которая должна слить миллионы 
в единое целое и повести эту общественную силу в пра
вильном направлении» 73. Принятие этой программы оз
начало важный этап в преодолении идей утопического 
коммунизма и явилось крупным шагом по пути восприя
тия английским рабочим классом теории научного ком
мунизма.

73 The N orthern  Star, 1851, 12 Apr., p. 2.
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Раскол Союза коммунистов

В первой половине 1850 г. Союз коммунистов значи
тельно активизировал свою деятельность и превратился 
в весьма влиятельную революционную организацию. 
Однако будущность и направление деятельности этой 
организации зависели главным образом от того, оправ
даются ли надежды на новый подъем революции. 
В первые месяцы лондонского изгнания М аркс и Эн
гельс были убеждены в неизбежности наступления в 
ближайшем будущем «сильнейшего промышленного, 
сельскохозяйственного и торгового кризиса» 74, который 
повлечет за собой новый революционный взрыв. Эта 
точка зрения отразилась в их работах той поры и в 
официальных документах Союза коммунистов.

С февраля 1850 г. М аркс берется за основательное 
изучение экономической истории последних десяти лет 
и приходит к выводу, что истинной причиной Февраль
ской и Мартовской революций был торговый кризис 
1847 г., а начавшееся с середины 1848 г. процветание 
является основой наступившей реакции. Придя к этим 
выводам, Маркс и Энгельс пытались перестроить так
тику Союза коммунистов в соответствии с новой обста
новкой. Новая тактика, исходившая из точного учета 
социально-экономических условий и реального соотно
шения сил борющихся классов, встретила возражения 
со стороны отдельных неустойчивых членов Союза ком
мунистов. К числу последних принадлежали Виллих, 
Шаппер и их сторонники внутри ЦК союза.

В августе 1850 г. на заседании ЦК Союза коммуни
стов произошел первый спор между Марксом и Вил- 
лихом. Виллих настаивал на необходимости сближения 
с псевдореволюционными элементами мелкобуржуаз
ной эмиграции 75.

Вскоре на заседании социал-демократического эми
грантского комитета возник второй конфликт между 
Виллихом и большинством комитета. На следующий 
день на собрании Немецкого просветительного рабочего
71 М а р к с  К-, Э н ге л ь с  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 27, с. 465.
75 B e lle tr is tisch es Journal und N ew -Y orker C rim in a l-Z eitu n g , 1853, 

28. Okt.
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общества Виллих заявил о выходе из комитета. Маркс 
и Энгельс выступили с критикой Виллиха. Однако боль
шинство членов общества одобрили раскольнический 
поступок Виллиха.

В начале сентября на заседании ЦК Союза ком
мунистов произошло новое столкновение между Вил- 
лихом и Марксом. Полемика приняла резкий характер. 
Вмешался Конрад Шрамм — самый молодой из членов 
ЦК, который к полному недоумению присутствовавших 
неожиданно вызвал Виллиха на дуэль. Виллих потребо
вал удалить Ш рамма с заседания. Члены ЦК не сочли 
нужным удовлетворить это требование. Ж елая избе
ж ать дальнейшего скандала, Маркс попросил Ш рамма 
удалиться. Но это уже не помогло: 11 сентября в Ант
верпене состоялась дуэль Ш рамма с Виллихом. Со сто
роны Ш рамма секундантом был польский офицер М о
сковский, который в письме к Марксу от 16 сентября 
1850 г. описал подробности дуэли76. Шрамм был ранен 
в голову, Виллих остался невредим.

15 сентября 1850 г. состоялось заседание ЦК, имев
шее большое значение для дальнейшей судьбы союза. 
Подробности этого заседания стали известны совсем не
давно из протокола заседания Центрального комитета 
15 сентября 1850 г.77 Из этого документа мы узнаем, 
что Маркс внес предложение обсудить три вопроса: о 
перенесении местопребывания ЦК Союза коммунистов 
из Лондона в Кёльн, о выработке нового устава союза, 
о разделении Лондонского округа на два независимых 
друг от друга округа.

Первое предложение М аркс формулировал следую
щим образом:

«1. Центральный комитет переводится из Лондона в 
Кёльн, его полномочия переходят к тамошнему окруж
ному комитету сразу после закрытия сегодняшнего за 
седания. Это решение будет сообщено членам Союза в

76 Ц П А  И М Л , ф. 1, оп. 5, ед . хр. 306.
77 Н аи более сущ ественная часть этого  докум ен та  приведена М арксом  

в его работе «Р азоблачен и я  о  К ёльнском п роцессе коммунистов». 
П олны й текст протокола опубликован: In tern a tio n a l R ev iew  of  
S o cia l H istory , A m sterdam , 1956, v o l. 1, p t 2; в прилож ении  
к т. 8 Сочинений К- М аркса и Ф. Э нгельса (с. 581— 585 ).
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Париже, Бельгии и Швейцарии. В Германии о нем из
вестит новый Центральный комитет» 78.

Мотивируя свое предложение, М аркс напомнил, что 
он и его сторонники надеялись сохранить единство в 
Центральном комитете, однако этого не удалось достичь 
и единственной мерой, способной предотвратить оконча
тельный раскол Союза коммунистов, является перене
сение его ЦК в Кёльн.

Выбор нового местопребывания Ц К  не случаен. Пос
ле Лондона кёльнская организация была самым важ 
ным центром союза. После поражения революции в 
Кёльне оставались Р. Даниельс, Ф. Фрейлиграт, Г. Бюр
гере. В июне 1850 г. ЦК Союза коммунистов в Лондоне 
признал кёльнскую общину в качестве руководящего ок
руга для Рейнской провинции и Вестфалии. М аркс под
держивал постоянные контакты с кёльнцами, регулярно 
информировал их о решениях ЦК, помогал советами79.

Предложение об отмене действующего устава и о 
возложении на новый Ц К  обязанности выработать но
вый устав Маркс обосновывал тем, что в союзе дейст
вуют два устава, в ряде округов выработаны собствен
ные уставы, а местами нет никаких. Это привело к ор
ганизационной анархии в союзе, особенно опасной еще 
и потому, что он оставался тайной организацией и сфе
ра его деятельности была по преимуществу нелегаль
ной.

Большой интерес представляет данный Марксом 
анализ принципиальных противоречий в ЦК Союза ком
мунистов: «Как раз в последней дискуссии по вопросу 
„о позиции немецкого пролетариата в предстоящей ре
волюции“ членами меньшинства Ц К высказывались 
взгляды, прямо противоречащие предпоследнему цир
кулярному письму [Центрального комитета] 80 и даже

78 М а р к с  К-, Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2 -е  изд ., т. 8, с. 581.
79 Рокитянский Я. Г. П ереписка М аркса с  ведущ им и деятелям и  

кёльнской общ ины  С ою за ком м унистов.—  Н аучно-инф орм ацион
ный бю ллетень сектора произведений М аркса и Энгельса И нсти
тута м арксизм а-ленинизм а при Ц К  К П С С  (да л ее  —  Н И Б ), 1971, 
№  20, с. 38— 56.

80 З д есь  и в дальнейш ем в квадратны х ск обках  приводятся сущ ест
венные разночтения м е ж д у  двум я  вариантам и рукописны х копий  
протокола заседан и я  от 15 сентября.
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Манифесту. На место универсальных воззрений Мани
феста ставится немецкое национальное воззрение, 
льстящее национальному чувству немецких ремеслен
ников... Вместо действительных отношений главным в- 
революции изображается воля. В то время как мы го
ворим рабочим: Вам, может быть, придется пережить- 
еще 15, 20, 50 лет гражданской войны для того,'чтобы 
изменить существующие условия и чтобы сделать самих 
себя способными к господству,— им вместо этого гово
рят: Мы должны тотчас достигнуть власти или ж е мы 
можем лечь спать.

Подобно тому как демократы употребляют слово 
«народ», так употребляется ныне слово «пролетариат»— 
как пустая фраза. Д ля того чтобы претворить эту фра
зу [этот взгляд] в жизнь, пришлось бы объявить всех 
мелких буржуа пролетариями, то есть de facto пред
ставлять мелких буржуа, а не пролетариев. Н а место
действительного революционного развития пришлось 
бы поставить революционную фразу. Эта дискуссия 
наконец [ясно] показала, какие принципиальные раз
ногласия составляют подоплеку личных раздоров, и те
перь уже пришло время принять меры. Именно эти 
противоположные утверждения и стали боевыми лозун
гами обеих фракций»81.

Первая часть цитированного отрывка была известна 
из работы М аркса «Разоблачения о Кёльнском процес
се коммунистов» и неоднократно комментировалась. 
Обратим внимание только на вторую, ранее не публи
ковавшуюся часть текста со слов «Подобно тому...> 
В ней Маркс вскрыл принципиальную сущность разно
гласий, подчеркивая, что сторонники Виллиха и Ш ап
пера являются представителями интересов мелкой бур
жуазии, а не пролетариата. В этом коренилась клас
совая суть разногласий.

Далее Маркс отметил, что большинство ЦК имеет 
предусмотренное уставом право распустить Лондонский 
округ и исключить из Союза коммунистов представите
лей меньшинства как несогласных с его принципами.

81 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 8, с. 582—583.
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«Я не вношу такого предложения, так как оно вы* 
звало бы бесполезную ссору и так как эти люди, по 
-своему убеждению, все же коммунисты, хотя высказы
ваемые ими в настоящее время взгляды являются ан
тикоммунистическими и, в лучшем случае, их можно на
звать социально-демократическими. Однако ясно само 
собой, что оставаться вместе было бы просто вредной 
тратой времени. Шаппер часто говорил о разрыве — что 
ж, я отношусь к разрыву серьезно. Я думаю, что нашел 
путь, на котором мы разойдемся, не вызывая раскола 
партии.

Я заявляю, что, на мой взгляд, имеется самое боль
шее 12 человек, а возможно и того меньше, которые 
■были бы желательны в нашем округе, а всю остальную 
публику я охотно предоставляю меньшинству. Если это 
предложение будет принято, то мы, разумеется, не смо
жем оставаться в одном и том же Обществе; я и боль
шинство выйдем из Общества на Грейт-Уиндмилл-стрит. 
В конце концов, речь идет не о враждебных отношениях 
между обеими фракциями, а, напротив, о прекращении 
раздоров и для этого — о прекращении всяких отноше
ний. Мы остаемся вместе в Союзе и в партии, но пре
рываем отношения, которые приносят лишь вред»

Следовательно, Маркс и Энгельс стремились сохра
нить единство Союза коммунистов; они разъясняли сво
им противникам ошибочность их позиций, добивались 
выправления их линии, надеясь, что представители ре
волюционеров прошлого времени, связанные с заговор
щическими традициями, сумеют преодолеть свои ошиб
ки и постепенно стать подлинно пролетарскими револю
ционерами.

Марксу возражал Шаппер. По его мнению, раздел 
Лондонского округа означал ликвидацию единого Сою
за коммунистов и образование двух новых союзов. От
раж ая взгляды формирующейся фракции, он утверждал, 
что новая революция в Германии будет иметь пролетар
ский характер и приведет к власти рабочий класс. 
Именно в этом заключалась главная ошибка противни
ков Маркса.

,2 Там же, с. 583.
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Маркс еще раз попытался предотвратить раскол 
союза. «Шаппер неправильно понял мое предложение,— 
сказал Маркс.— Как только предложение будет приня
то, мы расходимся, два округа отделяются друг от дру
га, и люди прекращают всякие отношения между собой. 
Однако они состоят в том же самом Союзе и под ру
ководством того же самого Комитета. Можете даже 
оставить за собой подавляющее большинство членов 
Союза».

После Маркса слово взял И. Г. Эккариус, который 
поддержал его в вопросе о характере ближайшей ре
волюции. «Что касается мнения Ш аппера, — сказал 
Эккариус,— то я уже в Обществе разъяснил, почему 
считаю иллюзией и почему не верю, что сразу после 
ближайшей революции наша партия может прийти к 
власти. Тогда наша партия будет нужнее в клубах, чем 
в правительстве» 83.

Выслушав выступление Эккариуса, Леман и Виллих, 
убедившись, что остались в меньшинстве, покинули за 
седание Центрального комитета. Шаппер остался. Пред
ложения Маркса (о перенесении местопребывания ЦК 
в Кёльн, о выработке нового устава, о разделении 
Лондонского округа на два) были поставлены на голо
сование и приняты единогласно; Шаппер от участия в 
голосовании отказался. После голосования Шаппер за 
явил, что теперь Союз коммунистов окончательно рас
колот. «У меня в Кёльне есть знакомые и друзья,— ска
зал он,— которые скорее последуют за мной, чем за 
вам и»84. Маркс отметил, что постановление ЦК приня
то в соответствии с уставом и имеет законную силу. 
Эккариус согласился с этим мнением и предложил всем 
присутствовавшим подписать протокол. Шаппер сделать 
это отказался. Протокол подписали К. М аркс как пред
седатель Центрального комитета, Ф. Энгельс, секретарь, 
Г. Бауэр, К. Ш рамм, И. Г. Эккариус, К. Пфендер.

Так внутри ЦК обозначились диаметрально противо
положные взгляды. Маркс, Энгельс и их сторонники 
отражали интересы революционных пролетариев; при

83 Там же, с. 584, 585.
84 Там же.
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верженцы Виллиха и Ш аппера — чаяния мелкобуржу
азных эмигрантов и отсталых слоев ремесленного про
летариата, не порвавшего еще с мелкобуржуазными 
иллюзиями. Маркс и Энгельс требовали формирования 
пролетариата в класс, его политического просвещения в 
целях подготовки его к политическому господству. Вил
лих и Шаппер высказывались за немедленное револю
ционное выступление. Тем самым они отражали и точку 
зрения мелкобуржуазных элементов немецкой полити
ческой эмиграции, томившейся в изгнании и рвавшейся 
на родину. Многие из эмигрантов искренне верили в 
возможность скорого наступления революции, не пони
мая ее зависимости от объективных условий развития 
общества, не сознавая, что революционный кризис вре
менно себя изжил. В их числе оказался и Карл Ш ап
пер, который, однако, быстро преодолел свой разрыв с 
Марксом, восстановил с ним добрые отношения, чисто
сердечно признав свои заблуждения: «Ш аппер,— писал 
Маркс,— всю жизнь являвшийся передовым борцом ра
бочего движения, понял и признал вскоре после окон
чания кёльнского процесса свое минутное заблуждение. 
Спустя много лет, лежа на смертном одре, за день до 
смерти он говорил мне с едкой иронией об этом време
ни „эмигрантского сумасбродства“» 85. «В Ш аппере всег
да было что-то истинно революционное...»— писал Эн
гельс 8®. Получив известия о смерти старого друга, 
Энгельс с горечью писал: «Бедный Шаппер! Ряды наших 
старых товарищей все больше и больше редеют. Веерт, 
Вейдемейер, Лупус, Шаппер,— но ничего не подела
ешь...» 87 Маркс намеревался написать некролог о Ш ап
пере, он собирал для этого необходимые материалы, но 
из-за болезни не осуществил своего замысла 88.

Вскоре после заседания ЦК меньшинство апеллиро
вало к общему собранию коммунистов Лондонского ок
руга и нашло там поддержку. По предложению Вил-

85 М а р к с  К., Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2 -е  изд ., т. 18, с. 550.
86 М а р к с  К -, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 32, с. 404.
87 Там ж е, с. 407.
88 Л е в и о в а  С. 3 .  М аркс и Ш аппер. О б одном  неосущ ествленном  з а 

мысле М аркса.—  Н И Б , 1972, №  22, с. 50— 58.
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лиха собрание приняло решение об исключении М аркса 
и его сторонников из союза и создании временного Цен
трального комитета, составленного из приверженцев 
Виллиха и Шаппера 89.

Поведение лидеров фракции сделало невозможным 
их дальнейшее пребывание в Союзе коммунистов. Р ас
кол организации стал фактом. Нецелесообразными ока
зались и все другие формы сотрудничества с фракцией 
Виллиха—Шаппера. 17 сентября 1850 г. Маркс, Эн
гельс, Бауэр, Пфендер, Эккариус, Зейлер, Шрамм, 
Вольф, Либкнехт, Хаупт заявили о выходе из Немец
кого просветительного рабочего общ ества90. Через не
сколько дней Маркс, Энгельс и их сторонники вышли 
такж е из Комитета помощи немецким эмигрантам.

Деятельность кёльнского ЦК
24 сентября 1850 г. Ц К  Союза коммунистов принял ре
шение о направлении в Кёльн в качестве эмиссара Ха- 
упта.

В период революции 1848— 1849 гг. Герман Виль
гельм Хаупт был председателем рабочего союза в Гам
бурге. Он был тесно связан с К- Шраммом и коммуни
стом Мартенсом. Весной 1849 г. Хаупт принял участие 
в кампании борьбы за имперскую конституцию; после 
поражения восстания эмигрировал в Швейцарию, а от
туда в марте 1850 г. прибыл в Лондон, где и вступил 
в члены Союза коммунистов. При расколе он присоеди
нился к большинству ЦК. Через некоторое время Хаупт 
выразил желание вернуться на родину, в Гамбург. Его 
возвращением решил воспользоваться Центральный ко
митет, чтобы поручить ему обязанности эмиссара. Впо
следствии Хаупт был арестован и в процессе предвари
тельного следствия дал показания, из которых мы уз
наем следующее.

В день своего- отъезда Хаупт имел беседу с Марксом 
о цели миссии. По прибытии в Гамбург ему следовало

*• A d le r  G. D ie  G esch ich te  der ersten  so z ia l-p o litisc h e n  A rbeiter
b ew eg u n g  in  D eu tsch la n d . B reslau , 1884, S. 265— 266.

,0  W e rm u th , S t ieber .  Op. cit., S . 71.

176



НОВЫЙ ЭТАП Б О Р Ь Б Ы  ЗА ПАРТИЮ

создать там новую общину союза, ибо руководитель 
гамбургской общины Мартенс совершенно запустил 
работу. Маркс советовал остерегаться некоего Вру
на 9‘, незадолго перед тем исключенного из союза. 
Главная цель миссии заключалась в том, чтобы разъяс
нить кёльнским коммунистам подлинные причины рас
кола союза и способствовать тому, чтобы они приняли 
на себя обязанности Центрального комитета. Маркс 
предложил Хаупту связаться с Даниельсом, сообщить 
ему о событиях в Лондоне. Маркс предупредил, что 
фракция Виллиха—Шаппера, вероятно, направит в Гер
манию своего эмиссара. Проинструктировав Хаупта та 
ким образом, Маркс передал ему пакет, который над
лежало вручить Даниельсу, сообщив об этом Эккариу- 
су 92. Хаупт обещал исполнить все в точности и принять 
все меры к тому, чтобы миссия была успешной.

Прибыв в Кёльн, Хаупт немедленно посетил Дани- 
ельса и передал ему поручение Маркса. Он рассказал 
о разногласиях внутри ЦК и о дуэли Ш рамма с Вил- 
лихом. Даниельс решительно заявил о присоединении к 
Марксу и попросил рассказать подробно обо всех собы
тиях в союзе. После беседы оба пошли к Генриху Бюр- 
герсу. Даниельс представил Хаупта как эмиссара М арк
са и коротко рассказал о цели миссии. Втроем они на
правились к Рёзеру и решили собраться в 8 часов 
вечера на квартире Даниельса. На совещании присут
ствовали Хаупт, Рёзер, Бюргере, Даниельс. Хаупт еще 
раз информировал собравшихся о расколе ЦК Союза 
коммунистов. Единогласно решили принять предложе
ние прежнего ЦК и сообщить об этом Марксу.

После совещания Рёзер рассказал Хаупту о положе
нии союза в Гамбурге и Ганновере, познакомил его с 
П. Нотъюнгом, не сказав, однако, что последний являет
ся коммунистом. Наутро Хаупт оставил Кёльн и пое
хал в Ганновер, чтобы там встретиться со Штеханом 93,

91 Речь и дет о К . Бруне.
92 Б рат Георга Э ккариуса.
93 Готлиб Л ю двиг Ш т е х а н —  по профессии столяр, член С ою за о т 

верженны х, затем  С ою за коммунистов. В 1851 г. был арестован  
в Ганновере вместе с другим и членами местной общ ины  С ою за  
коммунистов, но вскоре осв о б о ж д ен  и выслан. В 1851 г. эмигри-

7 М. И. Михайлов 177
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к которому Рёзер дал ему рекомендательное письмо 
Штехан рассказал Хаупту, что в Ганновере нет возмож
ности создать общину, но все, что можно, он сделает, 
и обещал держать с ним связь.

В Гамбурге Хаупт создал новую общину, в которую 
вошли рабочий Мальшевский, Эккариус и Петерсен. Об 
образовании общины Хаупт сообщил Даниельсу. Вско
ре пришел подписанный Бюргерсом ответ, в котором 
было сказано, чтобы Хаупт не бросал работы в общи
не; устав и другие документы союза он вскоре получит 
от Нотъюнга, который сейчас в Берлине. Нотъюнг дей
ствительно вскоре появился в Гамбурге и, пробыв там 
несколько дней, поехал в Б ерлини . Таковы показания 
Хаупта.

Значительный интерес представляют написанные Ха- 
уптом осенью 1850 г. письма Марксу, в которых также 
содержится изложение событий.

В первом письме, датированном 1 октября 1850 г., 
Хаупт сообщил о заседании Кёльнского окружного ко
митета Союза коммунистов, на котором кёльнские ком
мунисты решили выполнить постановление ПК. Хаупт 
выражал полную уверенность, что фракция Виллиха— 
Шаппера не будет иметь сторонников в Германии. 
Кёльнцы решительно присоединились к Марксу. О со
бытиях в Союзе коммунистов они сообщили во Франк
фурт-на-Майне Иосифу Вейдемейеру. От него уже при
шел ответ, в котором высказывалось предположение, 
что во Франкфуртском округе фракция Виллиха—Ш ап
пера влияния иметь не будет.

ровал в Л он дон , где  вступил в виллих-ш апперовский Рабочий  
сою з. Вскоре, однако, встал в оппозицию  к его руководству, обви- 

■ няя секретаря сою за О свальда Д и тц а в н ебреж н ом  хранении  
секретны х докум ентов  на том основании, что во время заклю че
ния в Ганноверской тю рьме следователь предъявил ем у письма, 
отправленны е Ш теханом  в Л он дон  на имя Д и тц а. К Ш техану  
присоединились рабочие-эмигранты  Л охн ер , Гемпель и Э кка
риус II (как и Ш техан, выпущенный из Ганноверской тюрьмы и 
высланный за  гран и цу). В скоре они вышли из Р абочего  сою за  и 
образовали  особы й круж ок , которы й присоединился к Л о н д о н 
скому округу С ою за коммунистов.

94 W ermuth, S t ieber .  Op. cit., p. 115— 120.
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Далее Хаупт сообщал, что, по его сведениям, у ф рак
ции не будет приверженцев в Висбадене, хотя Шаппер 
долгое время пробыл там в качестве председателя мест
ного Рабочего союза. «Словом,— заключает Хаупт,— 
эти ослы очень заблуждаются, если они ожидают под
держки в Германии и вообще, рассчитывая найти лю
дей, которые охотнее последуют за ними, чем за В а
м и»95. Далее из письма Хаупта мы узнаем — правда, 
в нем говорится глухо и не совсем ясно,— что и в гер
манских общинах Союза коммунистов имеются не
надежные элементы, которые могут присоединиться к 
враждебной фракции. Так, в Кёльне из восьми членов 
союза троих придется исключить, «потому что они не
достаточно верны»96, член нового Ц К Генрих Бюргере 
поначалу боялся оппозиции со стороны других окруж
ных комитетов и только под большим нажимом «согла
сился на энергичные мероприятия». Хаупт писал, что 
он встречает много сторонников Готшалька, который 
«был другом Виллиха», но, по счастью, «Готшальк не 
состоял в союзе и с этой стороны опасность не гро
зит» 97.

Трудности реорганизации Союза коммунистов в Гер
мании после раскола ясно видны из второго отчета 
Хаупта, датированного 3 декабря 1850 г. В нем Хаупт 
объяснял задержку с присылкой отчета своей занято
стью делами союза. Большое значение он придавал 
распространению в Германии «Обозрения» «Новой 
Рейнской газеты», но жаловался, что комиссионеры не
достаточно энергичны. Хаупт сообщал, что гамбург
ская община Союза коммунистов работает очень плохо. 
Один из коммунистов, Брун, тесно связан с мелкобур
жуазным революционером Иоганном Филиппом Бек
кером. Когда Хаупт спросил: «Зачем он (Брун.— М. М.) 
связался с Беккером, если последний не является ком
мунистом?»— Брун ответил: «Я сам точно не знаю, ком
мунист ли я». По этому поводу Хаупт замечает: «И та 

95 Ц П А  И М Л , ф. 20, ед. хр. 41.
96 Там ж е.
97 Там ж е. Хаупт ош ибается: Готш альк был членом С ою за  к ом м у

нистов д о  мая 1848 г.
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кие люди состоят в нашем союзе» 98. Происшедший рас
кол Брун представил как личный, а не принципиальный 
и так ориентировал общину. Естественно, что местные 
коммунисты, поверив Бруну, решили быть подальше от 
личных раздоров и присоединиться к «Рабочему брат
ству». Хаупт убедился в бесполезности этих людей для 
союза и создал новую группу, которая сразу к работе 
не приступила и ждала инструкций из Кёльна.

Вскоре Хаупт совсем отошел от участия в делах 
Союза коммунистов. После ареста прусской полицией 
на предварительном следствии он дал предательские 
показания; освобожденный до суда, он эмигрировал в 
Бразилию.

Еще до поездки Хаупта в Кёльн Маркс отправил 
письмо с протоколом заседания ЦК от 15 сентября чле
ну Союза коммунистов рабочему Петеру Рёзеру. 25 сен
тября 1850 г. тот послал Марксу ответ, в котором под
твердил получение корреспонденции. От имени Кёльн
ского руководящего округа Рёзер писал: «Мы будем 
делать все, что от нас зависит, чтобы сдержать раскол 
в союзе. Мы чувствуем, что было бы лучше, если бы во 
главе стоял ты — наивысшая гордость нашей партии. 
К сожалению, это невозможно, но мы будем выполнять 
наши обязанности» ".

22 октября 1850 г. состоялось собрание Кёльнского 
округа, на котором было одобрено решение ЦК союза 
от 15 сентября. Протокол собрания обнаружить не уда
лось. В ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС хранится послание 
вновь созданного в Кёльне ЦК большинству прежнего 
ЦК в Лондон, в котором содержится извещение об упо
мянутом собрании и его решение.

«Кёльнский ЦК — большинству прежнего ЦК, в ру
ки гражданина Эккариуса.

Братья!
Кёльнский округ, получив протокол прежнего ЦК  

от 15 сентября, не хотел принимать решения до тех 
пор, пока не поступит отчет гражданина Эккариуса. 
Почти одновременно с этим отчетом, который пришел в

98 Ц П А  И М Л , ф. 20, ед. хр. 47.
99 Ц П А  И М Л , ф. 1, on. 1, ед. хр. 55.
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Кёльнский округ 27 сентября, прибыл посланец 'и з  
Лондона 10°, который доставил документы Лондонского 
округа и меньшинства прежнего ЦК.

Опираясь на эти документы, Кёльнский округ на 
своем заседании от 22 октября решил:

1. Принять к руководству решение лондонского Цен
трального комитета, как оно изложено в протоколе от 
15 сентября.

2. Кёльнскому округу поручается тотчас же консти
туироваться в качестве Центрального комитета и про
водить все мероприятия в интересах союза.

На основании изложенного нижеподписавшиеся чле
ны на окружном заседании были избраны в новый ЦК. 
Одновременно сообщаем, что на нашем первом заседа
нии мы приняли следующие решения:

1. Аннулировать решение Лондонского округа, кото
рое гласит:

«а) прежних членов Ц К от функций отстранить.
б) граждан Маркса, Энгельса, Ш рамма, Вольфа, 

Зейлера, Либкнехта, Пипера, Пфендера, Эккариуса из 
союза исключить.

в) передать верховное руководство союзом до конг
ресса, который состоится 20 октября с. г., следующим 
лицам: Шартнеру из Ганау, Дитцу из Висбадена, Ге- 
берту, Виллиху, Шапперу, Леману».

2. Лондонский округ распустить.
3. Гражданину Эккариусу поручается образовать в 

Лондоне второй округ, который не вступает ни в какие 
сношения с округом Шаппера и подчиняется непосред
ственно кёльнскому ЦК-

4. Конгресс союза, созываемый прежним лондонским 
ЦК на 20 октября этого года в Лондоне, отменить и от
ложить на неопределенное время.

Д ля вновь образованных округов сохранить в силе 
ныне действующий устав. Проект нового устава, выра
боткой которого мы сейчас заняты, будет сообщен всем 
округам союза для обсуждения.

6. Гражданину Эккариусу предлагается сообщить об 
образовании нового округа как можно скорее.

100 И меется в виду Х ауде.
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Кёльн, 5 октября 1850 г.101
Рёзер, Бюргере, Отто» 102.
Несколько позднее Хаупта, 27 сентября 1850 г., в 

Кёльн прибыл эмиссар фракции Виллиха—Ш аппера 
Х ауде103. Он пытался склонить кёльнцев к поддерж
ке фракции, но успеха не имел; 2 ноября Рёзер писал 
Марксу: «Хауде, эмиссар Шаппера, был здесь и спра
шивал, хотим ли мы признать новый Центральный ко
митет союза. Ему ответили отрицательно, и он поехал 
в Майнц, где, по нашим сведениям, бездействует и дол
жен будет уехать в Лондон» 104.

В начале октября 1850 г. Хауде был во Франкфур
те-на-Майне, где посетил Вейдемейера и передал ему 
письмо Виллиха. Об этом посещении Вейдемейер 13 ок
тября 1850 г. писал Марксу: «Я получил через эмис
сара партии Виллиха—Ш аппера письмо Виллиха. Он 
кладет на чашу весов свой характер, много говорит о 
попытке убрать его путем убийства, взывает, наконец, 
к моей наблюдательности, чтобы я не ошибся в сужде
нии. Как внимательны становятся люди, когда они в 
тебе нуждаются!»105 Но ни усилия Хауде, ни письмо 
Виллиха не смогли поколебать Вейдемейера. Он пол
ностью присоединился к позиции М аркса и Энгельса, 
одобряя перенесение ЦК в Кёльн '06. По мнению Вей
демейера, Шаппер скоро убедится, что влияние его в 
Германии значительно меньше, чем ему это кажется. 
«Что же касается влияния Виллиха, то оно еще огра
ниченнее и практически равно нулю» 107.

Если в Лондоне большинство эмигрантов встало в 
оппозицию к Марксу, поддерживая фракцию Виллиха, 
то в Германии большинство коммунистов решительно 
осудило поведение меньшинства. Выполняя решение

101 Вероятно, 25 октября 1850 г., поскольку в тексте докум ен та  с о 
общ ается , что заседан и е состоялось 22 октября.

102 Ц П А  И М Л , ф. 20, ед. хр. 133.
103 Реш ение о направлении Х а у д е  в Германию  было принято на з а с е 

дании Ц К  фракции Виллиха —  Ш аппера от 17 сентября 1850 г.
... См.: W erm uth , S t ieb er .  Op. cit., S. 71.
104 Ц П А  И М Л , ф. 20, ед. хр. 45.
105 Там ж е, ед. хр. 42.
106 Там ж е.
107 Там ж е .

182



НОВЫ Й ЭТАП Б О Р Ь Б Ы  ЗА ПАРТИЮ

лондонского ЦК, кёльнцы поручили Шапперу и Эк
кариусу создать в Лондоне два независимых друг от 
друга округа. Шаппер в категорической форме отверг 
предложение не потому, что считал указанную меру 
нецелесообразной, а потому, что не хотел признавать 
новый ЦК. Эмиссар фракции Виллиха—Шаппера Хау
де указал, что его партийные товарищи не могут при
знать решения кёльнцев, так как считают лондонский 
ЦК законным органом, действующим в соответствии с 
уставом.' Когда кёльнцы опровергли все доводы Хауде, 
последний заявил им, что они исключены из союза. 
Вскоре в Кёльн пришло извещение от Эккариуса о со
здании нового Лондонского округа. От имени этого ок
руга Эккариус предложил исключить из союза руко
водителей фракции Виллиха—Ш аппера, в частности 
Шартнера, Лемана, Шаппера, Дитца, Виллиха, Гебер- 
та, Френкеля, с последующим объявлением этого ре
шения всем округам и общинам союза и руководству 
фракции.

Кёльнский ЦК принял предложение Лондонского 
округа и вынес решение об исключении членов «Зон- 
дербунда»108 из Союза коммунистов. Центральный ко
митет предложил всем членам союза порвать всякие 
сношения с зондербундовцами и немедленно сообщать 
обо всех их попытках укрепиться в Германии.

Первого декабря 1850 г. кёльнский ЦК выпустил Об
ращ ение109, в котором сообщал о расколе, происшед
шем 15 сентября, и одобрял решение большинства, счи
тая его единственной мерой, способной предотвратить 
полную ликвидацию союза.

Выполняя решение прежнего Центрального комите
та, кёльнцы составили проект нового устава Союза ком
мунистов, который надлежало утвердить на его III кон
грессе. В Обращении кёльнский ЦК подробно объяснял,

108 Так иронически называли коммунисты  фракцию  Виллиха —  Ш ап
пера, намекая на «О собы й сою з» семи ш вейцарских ф еодал ь н о
патриархальны х горных кантонов, объединивш ихся в целях с о 
хранения реакционны х порядков в Ш вейцарии, развязавш ий  
в 1847 г. граж данскую  войну.

109 Текст его см.: С ою з коммунистов —  предш ественник I И н тер 
национала. М., 1964, с. 338— 348.
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почему он вынужден был составить новый устав, не до
жидаясь конгресса. ЦК считал созыв его чрезвычайно 
сложным, ибо положение союза было недостаточно яс
ным. Чтобы созвать конгресс, надо было хорошо знать, 
какие силы за ним стоят.

Что же за силы группировались вокруг кёльнского 
ЦК? Каково было состояние Союза коммунистов в Гер
мании в конце 1850 г.? Обращение ЦК дает возмож
ность в самых общих чертах представить положение дел 
в Германии.

ЦК не удалось обнаружить каких-либо следов суще
ствования союза в Бреславльском, Шверинском и 
Нюрнбергском округах.

Не лучше обстояло дело и в округе Лейпцига, 
где все организации союза оказались ликвидирован
ными ио, как и в Дрездене. Во всей Саксонии, а так
же и в Берлине не удалось найти ни одной общины. Все 
нужно было организовать вновь. Из Северной и Севе
ро-Восточной Германии подробного отчета от направ
ленного туда эмиссара Центральный комитет не полу
чил, но сообщения из тех мест, где эмиссару удалось 
побывать, рисуют картину тяжелого состояния союза.

Исключение составляли лишь Франкфуртский округ, 
которым руководил Иосиф Вейдемейерш , и Рейнская 
провинция. В Рейнской провинции, сказано в Обраще
нии, до сих пор существует крепкая организация и ве
дется регулярная пропагандистская деятельность. Здесь 
между округами и общинами осуществляется постоян
ная живая связь. Но и здесь имеются члены, которые 
предпочли своим принципам материальные выгоды, 
дело дошло до того, что некоторые ходят в церковь. 
И все же Кёльнский и Франкфуртский округа можно 
представить как хороший пример для Германии.

Нарисовав картину тяжелого положения дел союза 
в Германии, члены Ц К указывали, что они все же на
мерены продолжать свою деятельность, и призывали к 
этому всех членов Союза коммунистов. Впрочем, един

110 O b er m a n n  К. Op. cit., S. 43.
111 О берм анн  К ■ И осиф  В ейдем ейер: Его ж изнь и деятельность. М-, 

1973, с. 163— 179.
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ственным практическим мероприятием, которое они бы
ли в состоянии предложить, являлось обсуждение вновь 
выработанного устава.

Касаясь политической линии и общего направления 
деятельности Союза коммунистов, Центральный коми
тет заявлял, что будет проводить ту политику, которая 
намечена в первом Обращении ЦК (март 1850 г.), на
писанном Марксом и Энгельсом. Самое основное, самое 
главное в этой политике— борьба за создание само
стоятельной, тайной и открытой организации рабочей 
партии; превращение каждой общины в ядро рабочих 
союзов, где отстаивались бы интересы пролетариата как 
противоположные интересам буржуазии.

Обращение ЦК к Союзу коммунистов представляет 
собой сложный и противоречивый документ. С одной 
стороны, его авторы солидаризируются с Марксом и 
Энгельсом, признают их заслуги перед немецким рабо
чим движением, выступают против раскольнической 
деятельности фракции, подчеркивают значение теории 
для развития коммунистического движения. С другой 
стороны, оно не вскрывает подлинных причин раскола 
организации, не содержит сколько-нибудь серьезной 
системы мероприятий, способных активизировать дея
тельность союза, не намечает мер оживления его рабо
ты, что в значительной степени снижает практическое 
значение этого документа. Теоретические достоинства 
его, особенно в сравнении с двумя первыми обращения
ми ЦК, весьма ограничены. Маркс в письме Энгельсу 
характеризовал этот документ как более или менее аб
сурдный по форме и еще менее отрадный по содержа
нию *12.

10 декабря 1850 г. ЦК союза направил свое Обра
щение Лондонскому округу, во главе которого в то 
время стоял Георг Эккариус. В препроводительной запи
ске, написанной и подписанной Бюргерсом, было указа
но, что сторонников «Зондербунда» в Германии не ока
залось, все общины примкнули к кёльнскому ЦК, т. е. 
поддержали точку зрения Маркса и Энгельса; эмиссар 
фракции Виллиха—Шаппера покинул Германию. Не

112 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 27, с. 250.
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исключено, говорилось в записке, что фракция предпри
мет очередную попытку достичь успеха путем посылки 
нового эмиссара; на этот раз можно ожидать приезда 
Шаппера в Гамбург, где организация союза очень сла
ба. Бюргере сообщал, что ни из Швейцарии, ни из 
Франции известий не получено, и просил прислать но
вые адреса для связи.

В Швейцарии и во Франции общины Союза ком
мунистов состояли из эмигрантов, оторванных от роди
ны и незнакомых с истинным положением дел в Гер
мании; эти люди верили в неизбежность скорой победы 
революции. Поэтому общины в этих странах приняли 
сторону фракции Виллиха—Шаппера. Группа швейцар
ских общин с центром в Шо-де-Фоне направила кёльн
скому ЦК послание, в котором солидаризировалась в 
целом с позицией фракции меньшинстваиз. От име
ни округа документ подписали Бундт, Нистли, Лабон, 
Шлаттерден и Гартман. Авторы не поняли причин рас
кола, сведя их к личной вражде лидеров и совершенно 
не интересуясь принципиальными мотивами. Именно 
так объясняли раскол сторонники Виллиха—Шаппера. 
Лейтмотивом всего послания явилось требование един
ства во что бы то ни стало. О платформе, на которой 
должно произойти примирение, в послании не сказано 
ни слова. Объединение всех сил для содействия рево
люции— вот якобы единственная задача. В действи
тельности же речь шла о том, чтобы объединить все 
антимарксистские силы.

К чести кёльнцев надо признать, что они разгадали 
замысел швейцарских сторонников фракции Виллиха— 
Шаппера и 13 мая 1851 г. направили в Шо-де-Фон 
следующий ответ: «Из вашего послания от 8 сего меся
ца мы видим, что Вы хотели бы созвать конгресс в 
Лондоне 1 июля. Вы могли бы уведомить нас о своем 
намерении короче. Мы не собираемся Детально мотиви
ровать свой отказ' и хотим остановить Ваше внимание 
только на одном, заблуждении. Вы, кажется, полагаете, 
что наша партия страдает от раскола. Мы убеждены в 
противном и заявляем Вам, что после исключения или

113 Текст послания см.: W erm uth ,  S t ieber .  Op. cit., S . 75— 76.
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выбытия нескольких незначительных членов и отъезда 
их из Германии мы стали сильнее, чем бы ли»114.

После такого ответа никто из сторонников фракции 
больше не' решался вступать в переговоры с организа
циями Союза коммунистов.

Во Франции приверженцы Маркса и Энгельса так 
же, как и в Швейцарии, остались в меныт}«стве. Ру
ководитель парижских общин доктор Эвербек отказал
ся от работы в тайном обществе 115.

ЦК выработал и разослал округам проект нового 
устава. Цель союза, изложенная в первой статье устава, 
сформулирована следующим образом:

«Цель Коммунистического союза заключается в том, 
чтобы всеми средствами пропаганды и политической 
борьбы добиться разрушения старого общества — свер
жения бурж уазии116,— духовного, политического и 
экономического освобождения цролетариата, коммуни
стической революции. На различных ступенях развития, 
через которые должна пройти борьба пролетариата, 
Союз всегда является представителем интересов дви
жения в целом, так же, как он всегда стремится объ
единить вокруг себя и организовать все революционные 
силы пролетариата; это — организация тайная и не 
подлежащая роспуску до тех пор, пока пролетарская 
революция не достигнет своей конечной цели» 117.

Нельзя не признать, что формулировка первой ста

114 Ibid., S. 78.
115 Ц П А  И М Л , ф. 20, ед. хр. 23. Э вербек  сообщ ает  М арксу, что в 

течение последних пяти лет пиш ет р а боту  о новейш ей немецкой  
ф илософии, где  намерен осветить п р еж д е  всего взгляды  Ф ейер
баха и Л аум ера. И здан и е своего тр уда  Э вербек  считает крайне 
важным. «Сейчас вопрос стоит так,—  пиш ет, он,—  либо я ум ру, 
либо появится книга». Д а л е е  Э вербек  зам ечает, что полож ен ие  
д ел  в париж ских общ инах С ою за ком м унистов крайне тя ж ел ое  
и он не видит перспектив и путей ож ивления и активизации их 
деятельности. Резю м ируя свои взгляды , Э вербек  заклю чает: 
«Я полагаю , что рабочие Германии и Ф ранции ныне великолепно  
обой дутся  без сою за, а чтобы подготовить их к дальнейш им д е й 
ствиям, нужны  брош юры , книги, газеты ,—  этого-то  сейчас и н е
достает».

116 Вы деленны е слова вписаны рукой М аркса.
117 М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2 -е  изд ., т. 7, с. 565.
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тьи устава менее удачна, чем формулировка 1847 г., на 
что справедливо обратил внимание К. О берман118.

В организационную структуру союза устав вносил 
весьма незначительные изменения.

Новый устав вместе с Обращением кёльнский ЦК 
направил Лондонскому округу. В препроводительной 
записке, подписанной (Бюргерсом, сообщалось, что Гер
ман Беккер получил от Виллиха сумасбродное письмо, 
в котором тот изложил подробный план революциони
зирования Пруссии и Германии через кёльнский ланд
вер. Виллих прислал три декрета, согласно которым в 
каждом батальоне ландвера надлежит установить вре
менное самоуправление, которое немедленно установит 
в Германии социализм и демократию. «Этот доку
мент,— заключает Бюргере,— достоин ребяческих про
кламаций немецкого „демократическо-социалистическо
го комитета“ в Лондоне, т. е. господ типа Шаппера» 119.

Ценные сведения о деятельности кёльнского ЦК 
Союза коммунистов в конце 1850 — начале 1851 г. со
брал и обобщил Карл Оберман 12°. Из его труда мы 
узнаем, что ЦК пытался активизировать деятельность 
союза в Германии. Были созданы новые общины, в ряд 
городов были направлены эмиссары, стремившиеся 
оживить работу общин.

Принимались также меры к созданию собственного 
периодического органа, который должен был именовать
ся «Новый ж урнал»121. 5 апреля 1851 г. Беккер сообщил 
этот план Марксу и просил его принять участие в выпу
ске подготавливаемого издания. Маркс обещал свое со
трудничество, возлагая на этот журнал большие надеж

118 O b er m a n n  К. Op. cit., S. 46.
119 Ц П А  И М Л , ф. 20, ед . хр. 134.
120 O b er m a n n  К.  Op. cit., S . 36— 52; О берм ан н  К.  И осиф  В ейдем ейер  

и С ою з коммунистов в 1849— 1851 гг.—  Н овая и новейш ая и сто
рия, 1967, №  6.

121 В переговорах о создании  ж урн ал а, кроме членов Ц К , принимал  
участие И осиф  В ейдем ейер. П ереговоры  происходили в п ом ещ е
нии редакции «В естдойче цайтунг», их инициаторами были Б ю р 
гере и Беккер. Р ёзер  сообщ ил следователю , что «в ф еврале или 
м арте 1851 г. В ейдем ейер несколько р аз приезж ал  из Ф ранк- 
фурта-на-М айне в Кёльн» (L an d esh au p tarch iv  B randenburg , P o ts 
dam , Rep. 30, Tit. 94, Lit. R, N . 2 0 8b ).
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ды, связывая с ним возможность активизации союза. 
9 мая 1851 г. Энгельс писал Марксу: «...Мы скоро опять 
будем иметь в нашем распоряжении орган,— по мере 
необходимости,— и в нем мы сможем отражать все на
падки, не выступая непосредственно от нашего имени» 122.

В мае 1851 г. в Лондон прибыл Фердинанд Фрей
лиграт. Он сообщил Марксу о положении дел союза в 
Германии. Маркс остался доволен информацией. О встре
че с Фрейлигратом он писал Энгельсу. «Фрейлиграт 
здесь и кланяется тебе... Он привез с собой очень хо
рошие новости из Германии. Кёльнцы очень деятель
ны» ш . Далее Маркс сообщал, что в ближайшее время 
решено созвать III конгресс Союза коммунистов в 
Германии 124.

Однако попытка активизировать в Германии дея
тельность Союза коммунистов натолкнулась на энергич
ное противодействие прусской полиции, которой уда
лось раскрыть существование тайной организации. За 
этим последовали аресты и разгром Союза коммуни
стов в Пруссии и в других государствах Германского 
союза.

122 М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е и зд ., т. 27, с. 229.
123 Там ж е, с. 236.
124 См. там ж е , с. 237,



Глава четвертая

ЗАГОВОР РЕАКЦИИ 
ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИОННОГО 

ПРОЛЕТАРИАТА

Борьба за создание революционной пролетарской 
партии проходила в условиях жестоких репрессий со 
стороны полиции и буржуазных правительств европей
ских государств. Преследования коммунистов являлись 
составной частью общей политической реакции, насту
пившей после поражения революции. Видное место в 
«священной травле» коммунизма занимала подготовка 
и проведение Кёльнского процесса коммунистов, состо
явшегося в октябре — ноябре 1852 г. Это был первый в 
истории процесс над коммунистами, первый заговор 
реакции против международного пролетариата и науч
ного коммунизма.

Он был подготовлен по прямому указанию Фридри
ха-Вильгельма IV.

Одиннадцатого ноября 1850 г. король писал премьер- 
министру Пруссии Отто фон Мантейфелю:

«Дорогой Мантейфель! Я прочел информацию о бег
стве Кинкеля. Это навело меня на мысль, которую я 
не хотел бы классифицировать вслух. А именно, не 
является ли Штибер 1 драгоценной личностью, способ
ной создать освободительный заговор и доставить прус
ской публике долго и справедливо ожидаемое зрелище 
раскрытого и (прежде всего) наказанного заговора? 
Поспешите же, стало быть, с приемом Штибера на 
службу и предоставьте ему возможность сделать свою

1 Вильгельм Ш т и б ер , (1818— 1 8 8 2 )— прусский полицейский чинов
ник; в годы  револю ции из карьеристских сообр аж ени й  вы ступал  
в качестве восторж енного борца за  св о б о д у  и защ итника д е п у т а 
тов, призы вавш их к отказу  от уплаты  налогов. П осл е револю ции  
вернулся в полицию, был одним  из главны х организаторов  
Кёльнского процесса коммунистов и соавтором  клеветнической  
книги «К оммунистические заговоры  девятн адцатого  столетия»; 
впоследствии начальник прусской политической полиции.
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пробную работу. Я полагаю, что эта мысль плодотвор
на, и придаю большое значение ее немедленной реалш  
зации ... Не теряйте ни минуты. Сожгите эту записку,

Фридрих-Вильгельм» 2

Трудно сказать, почему Мантейфель не уничтожил 
документа и вопреки королевскому требованию сохранил 
его в личном архиве. Было ли это просто небрежностью, 
кстати сказать, отнюдь не присущей прусскому санов
нику, или стремлением в случае разоблачения впо
следствии сохранить свое имя незапятнанным?

Получив высочайшее благословение на фабрикацию 
коммунистического заговора, министерство внутренних 
дел, полиция и специально предназначенный для этой 
цели полицейский советник Штибер принялись за дело. 
Взоры их прежде всего устремились на М аркса и Эн
гельса, которых реакция справедливо считала опасней
шими противниками существовавшего строя.

Деятельность Маркса и Энгельса постоянно находи
лась в поле зрения прусской полиции, которая продол
жала следить за ними и в период их пребывания в 
Лондоне. Однако факт существования тайного общест
ва долгое время установить не удавалось; Штибер, 
направленный в Лондон для фабрикации заговора, 
в своем первом рапорте от 11 мая 1851 г. не упоминает 
о Союзе коммунистов 3.

Положение изменилось 10 мая 1851 г. В этот день 
на вокзале в Лейпциге во время проверки документов 
был арестован из-за отсутствия паспорта член Союза 
коммунистов Петер Нотъюнг, совершавший эмиссар
скую поездку по поручению ЦК Союза коммунистов. 
При нем была обнаружена доверенность, в которой го
ворилось: «Гражданин Нотъюнг направляется Цент
ральным комитетом в командировку по Северной Гер
мании, чтобы изучить положение дел союза и дать рас
поряжения всюду, где это ему покажется необходимым;

2 D en k w ü rd igk eiten  des M in isters O tto  Freiherrn von  M an teu ffe l /  
H rsg . v o n  H . P osch in g er , B erlin , 1901, B d. 1, S. 328.

3 Ц П А  И М Л , ф. 191, ед. хр. 18.
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об этих распоряжениях им будет тотчас же направлен 
рапорт Центральному комитету.
Кёльн, 2 ноября 1850 г. Рёзер, Бюргере»4.

Само по себе содержание доверенности при упорном 
молчании Нотъюнга не давало в руки полиции сколько- 
нибудь серьезных улик, но при нем были найдены 
устав Союза коммунистов, Обращение ЦК и, что еще 
важнее, ряд адресов членов союза и лиц, к нему при
частных. Эти документы и письма Бюргерса, тоже 
изъятые у Нотъюнга, позволили полиции установить 
факт существования Союза коммунистов в Германии. 
Из Обращения кёльнского ЦК было видно, что основ
ные силы коммунистов находятся в Лондоне. Агенты 
прусской полиции получили приказ: во что бы то ни 
стало раздобыть документы союза. В Германии были 
арестованы Рёзер, Беккер и Бюргере.

22 мая 1851 г. об арестах узнал Вильгельм Хаупт 
и в этот же день направил К. Марксу следующее 
письмо:

«Гамбург 22 мая 1851 года.
Дорогой Маркс!
Спешу написать тебе.
Нотъюнг, который был здесь недавно в качестве 

эмиссара, арестован в Лейпциге на вокзале. Что при 
нем найдено, я, разумеется, не знаю. Это известие я 
получил от Бюргерса из Берлина. Бюргере был несколь
ко дней назад здесь и отсюда поехал в Берлин.

Я только что узнал от Веерта, который давно здесь, 
что Беккер и Рёзер арестованы в Кёльне. При обыске 
у них найдены документы, компрометирующие Бюргер
са, и против последнего теперь возбуждено пресле
дование.

Так как я получил эти сведения только что, а почта 
вот-вот закрывается, должен ограничиться столь корот
кими известиями. ■ Можно предполагать, что арест 
Нотъюнга даст повод к дальнейшим арестам.

Завтра или послезавтра подробнее» \

4 L and esh aup tarch iv  B randenburg , Rep. 30, Tit. 94, Lit. В, N  67.
5 Ц П А  И М Л , ф. 20, ед. хр. 50.
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Хаупт не ошибся: дальнейшие аресты не заставили 
себя долго ждать. Но сообщить о них Марксу он уже 
не имел возможности: 22 или 23 мая 1851 г. Хаупт был 
задержан. В ходе следствия он не выдержал и дал по
казания о деятельности Союза коммунистов в Лондоне 
и в Германии6.

Маркс узнал об аресте Нотъюнга, Беккера и Рёзера 
27 или 28 мая. 28 мая он сообщил эти тревожные вести 
Энгельсу.

Маркс и Энгельс с момента начала арестов пыта
лись сделать все возможное для облегчения участи 
арестованных коммунистов, разоблачения мошенниче
ских проделок полиции, а также для использования 
предстоявшего судебного процесса в интересах партии.

Маркс просил Иосифа Вейдемейера подробно раз
узнать обстоятельства ареста, характер обвинения и до
казательств против арестованных коммунистов. В на
чале июня 1851 г. Вейдемейер прибыл в Кёльн. Одна
ко он не смог выяснить всего, что требовалось, с до
статочной точностью, так как ему стало известно, что 
его разыскивает прусская полиция. Поэтому он пробыл 
в Кёльне всего один день. О результатах своего пре
бывания там он сообщил Марксу в письме от 10 июня 
1851 г. следующее. При аресте Нотъюнга захвачены 
документы; содержание их дало основание арестовать 
Бюргерса, Рёзера и Беккера как членов ЦК. В Вест
фалии был арестован врач Якоби, у которого обнару
жены циркуляры ЦК- Какие-то шаги предприняты и 
против самого Вейдемейера, так как франкфуртская 
организация занимала в Обращении значительное 
место. Вейдемейер писал, что кёльнский ЦК не развил 
достаточной деятельности, и еще до ареста были пред
ложения перенести Центральный комитет в Лондон. 
«Теперь,— пишет Вейдемейер,— когда причины, послу
жившие основанием для перевода ЦК в Кёльн, отпали, 
такое перемещение было бы в высшей степени 
целесообразным». Пытаясь предугадать последствия

6 К  сож алению , дел а  Х аупта нам в архивах Г Д Р  обн ар уж и ть  не 
удалось. М ногочисленны е ссылки на показания Х аупта имею тся  
в протоколах допросов  обвиняемы х кёльнских коммунистов.
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арестов, Вейдемейер писал: «В целом полагаю, что из 
этого случая будет больше пользы, чем беды, так как 
наше дело будет открыто дискутироваться во всей Гер
мании» 7.

Аресты членов Союза коммунистов совпали с рядом 
официальных актов прусского правительства, направ
ленных на объединение усилий всех полицейских вла
стей по преследованию рабочих и демократических 
союзов и организаций. Поэтому в Германии, особенно в 
Пруссии, продолжались аресты и обыски. Но они не 
дали решительно ничего и не могли дать, ибо начались 
лишь через восемь дней после ареста Нотъюнга, и если 
что и можно было найти, то теперь уже, без сомне
ния, все исчезло. Дело с раскрытием «грандиозного 
коммунистического заговора» определенно заходило в 
тупик.

Пресса понемногу стала о нем забывать. Д аж е ган
новерский король отказался от преследования коммуни
стов. Арестованные в Ганновере Штехан, Ульмер и 
Мартенс были освобождены и эмигрировали в Лондон. 
Но прусское правительство не унималось: кёльнские 
коммунисты оставались в заключении.

Документы, попавшие в руки полиции, не содержали 
никаких сведений ни о коммунистическом заговоре, ни 
о подготовке переворота; они вообще не могли служить 
доказательством совершения какого-либо преступления, 
предусмотренного уголовным кодексом Пруссии. Тем 
не менее все арестованные своим согласием с провоз
глашенными в них принципами признали свою враж 
дебность порядкам, господствовавшим в капиталисти
ческом обществе вообще и в Пруссии в частности. Это 
обстоятельство могло служить основанием для привле
чения их к судебной ответственности и для осуждения. 
Но прусская полиция не пошла по этому пути. Выпол
няя королевское указание, она продолжала провока
ционную подготовку громкого процесса, чтобы не 
только расправиться с коммунистами, но и нанести 
удар всему демократическому движению.

В октябре 1851 г. предварительное следствие было

7 ЦПА ИМЛ, ф. 20, ед. хр. 52.
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! закончено и акты переданы обвинительной камере 
: кёльнского апелляционного суда. Камера приняла ре-
• шение о возвращении дела на доследование. Но и но-
: вое следствие не смогло ничего прибавить к материа

лам, добытым ранее. Казалось, «открытие» Штибера, 
провозглашенное с помпезностью, достойной прусского 
государства, должно превратиться в мыльный пузырь. 
Но отступать было трудно. Грубое обращение с аресто
ванными, длительность предварительного следствия, 
таинственные ссылки на неведомые «ужасы» коммуни
стического заговора, охватывающего всю Европу,— все 
это привлекло внимание общественного мнения, и спу
стить дело на тормозах, как это произошло, например, 
в Гамбурге, не представлялось возможным. Излишняя 

t. шумливость полиции и правительства обернулась во
ь вред им самим.

Однако правительство вовсе не собиралось исправ- 
5 лять свою ошибку, а продолжало идти по избранному
I им пути провокаций и фальсификаций.
Î Для фабрикации заговора потребовалось полтора
i года. С 10 мая 1851 г. по 4 октября 1852 г. велось 

«предварительное следствие», которое превратилось в 
I целую систему самых гнусных подлогов со стороны
I прусской полиции.
; Полиция попыталась добыть документы союза, хра-
I нившиеся в Лондоне. Ей было известно, что в Лондоне
f находился ЦК фракции Виллиха— Шаппера, что фрак-
I ция в отличие от возглавляемого Марксом и Энгельсом
j большинства Союза коммунистов, ставила себе совер-
I шенно иные задачи и была исключена из союза как раз
Î потому, что пыталась превратить пропагандистскую ор-
? ганизацию в заговорщическое общество.
I Агентам прусской полиции удалось установить, что
I документы фракции находятся у ее секретаря — эмиг-
I ранта Освальда Дитца из Висбадена. Прусский шпион
I Рейтер, который поселился в одном доме с ним, совер

шил кражу со взломом и похитил эти документы. Од
нако среди похищенных бумаг не оказалось ни одного 
документа, характеризующего деятельность болыпинст- 

I ва союза. Это были исключительно документы враж-
! дебной ему фракции.
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Тогда было пущено в ход другое средство — провока
ция. В сентябре 1851 г. Щтибер выехал в Париж для 
переговоров с префектом полиции бонапартистом Карлье 
о выдаче «немецких коммунистов», которые составили 
в Париже «немецко-французский заговор». Идея рас
крыть коммунистический заговор в Париже накануне 
бонапартистского переворота не могла не импонировать 
Карлье. Он охотно дал свою санкцию на аресты по 
усмотрению Штибера.

Иных форм содействия не требовалось: во главе 
«немецко-французского заговора» стоял полицейский 
шпион Ш ерваль (настоящее имя — Кремер; он был 
осужден за изготовление подложного векселя и «бе
жал» из-под стражи). Направленный прусской полици
ей в Париж, этот агент и провокатор сум.ел не только 
проникнуть в одну из парижских общин «Зондербунда», 
но и стать ее председателем; затем он был избран в 
состав «Совета трех мужей», который руководил П а
рижским округом. Ш ерваль был в курсе всех событий 
в парижских общинах и имел возможность регулярно 
сообщать о них прусской полиции. Однако информация 
Шерваля, несмотря на его полную осведомленность о 
делах «Зондербунда», не представляла для правитель
ства никакой ценности, ибо он мог сообщить только о 
беспредметных разговорах о грядущей революции, 
о безделье, прикрытом трактирной шумихой, вымыш
ленными конспирациями и бесплодными показными 
связями8.

Тогда полиция нашла другой выход: ее агенту Гип- 
периху удалось проникнуть в страсбургскую общину 
«Зондербунда» и даже стать ее председателем. Между 
Шервалем и Гипперихом завязалась оживленная пере
писка, провокационное содержание которой было спо
собно насмерть запугать не отличавшихся храбростью 
прусского филистера и французского буржуа. Вот 
что писал, например, Ш ерваль Гиппериху 18 февраля 
1851 г.: «Я получил большое удовольствие при чтении 
твоей работы „Убийство без жалости всего духовенст
ва“. Представляю тебе несколько пачек (штук по 15)

8 См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 8, с. 431.
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*" этих грязных животных, привязанных на одну веревку, 
перед казнью» 9.

Чтобы усилить впечатление, в следующем письме в 
; полном соответствии с рассчитанными на публику поли- 
I цейскими рапортами Ш ерваль предупреждал, что в 

«ближайший май разразится революция или по край
ней мере будет избрано национальное собрание, 3Д ко
торого будут красными республиканцами, а президент— 
истинным демократом» 10. В письме сообщалось, что к 
этим событиям якобы активно готовятся коммунисты, 

j что одним из важнейших мероприятий является подго- 
[ товка к организации в Страсбурге революционного ле- 
I гиона, который не замедлит в нужный час перейти не- 
Г мецкую границу. Ш ерваль писал о создании в Страс- 

бурге сильного общества, которое сделает все необхо- 
I димое для превращения этого стратегически важного 

города в опорный пункт революции11.
« Цель парижской провокации заключалась в том, 
; чтобы связать «заговор» с именем М аркса и кёльнских 
f подсудимых, однако обширная «документация немецко- 
I французского заговора» не дала никаких улик против 
? арестованных в Кёльне коммунистов: ни одного письма 
i  Маркса или его друзей, в том числе и кёльнцев, обна- 
I ружено не было. Потребовались новые «доказатель- 
.. ства».
I Тогда полиция, потерпев неудачу в попытке достать 
j «доказательства» путем кражи со взломом и провока- 
 ̂ ции, прибегла еще к одному способу — подлогу. В нояб

ре 1851 г. в Лондон был направлен полицейский шпион 
! Вильгельм Гирш, выдававший себя за политического 
! эмигранта. Некоторое время он появлялся в «обществе 
f Маркса», иными словами, присутствовал при обсужде- 
I нии союзных дел. Вскоре из Гамбурга пришло письмо, 
Ê сообщавшее о шпионской деятельности Гирша в прош- 
t том 12. Было решено терпеть некоторое время этого

9 Цит. по: W erm uth , S t ieber .  K o m m u n isten -V ersch w öru n gen  des  
n eu n zeh n ten  Jahrhunderts. B erlin , 1853, Bd. 1, S. 90.

10 Ibid., S. 91.
I "  Ibid., S. 90.
I 12 В статье «Ж ертвы  ш пионаж а. О правдательная записка Виль- 
! гельма Гирша» Гирш отрицал свою  причастность к полиции
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агента полиции в своем обществе, чтобы затем разобла
чить его до конца. Очень скоро Гирш был уличен в 
доносе; с 15 января 1852 г. он более не появлялся на 
собраниях, а в феврале был исключен13. Гирш знал, 
что ни Маркс, ни кто-либо из его сторонников ни в ка
ком антиправительственном заговоре участия не при
нимали. Это Гирш и доложил своему патрону— тайно
му агенту прусской полиции в Лондоне лейтенанту 
Грайфу. Грайф потребовал от Гирша и от другого 
прусского шпиона в Лондоне — Флери фабрикации до
кументов, в частности подделки «Книги протоколов 
тайных заседаний партии Маркса». Гирш изготовил 
эту «книгу», в которой описывались различные дис
куссии, прием новых членов, организация общин в раз
личных частях Германии, обсуждалась судьба аресто
ванных в Кёльне 14.

«Книга протоколов» не содержит ни грана истины, 
но зато в ней нельзя обнаружить призывов к убийст
вам и прочих глупостей, которыми столь богаты «доку
менты» заговора Ш ерваля.

Но Штибер не считал надежной и эту «позицию». 
Потребовалась еще одна фальшивка: «Сопроводитель
ное письмо к „Красному катехизису для немецкого на
рода“» 15. «Красный катехизис...» уже сам по себе яв
лялся «крамольным» документом, но чтобы придать 
открытию больший вес, полиция добавила к нему «Со
проводительное письмо» следующего содержания: 
«Гражданин! Так как Вы пользуетесь нашим полным 
доверием, то мы при сем препровождаем Вам 50 экземп
ляров „Красного“, который Вы в субботу 5 июня, в 11 ча- ,

в Гам бурге. Он утверж дал , что покинул Германию  из политиче- 1
ских соображ ений  и лишь в Л он доне, п од  влиянием н уж ды  и 
голода, согласился дать  полиции сведения о С ою зе коммунистов, 
а потом и ф абриковать «докум енты » о его деятельности. См.: 
B e lle tr is tisch es Journal und N ew -Y orker C rim in a l-Z eitu n g , 1853, *
1. Apr.

13 М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2 -е  и зд ., т. 8, с. 456— 457.
14 S taa tsa rch iv  P o tsd a m , D eu tsch e  D em ok ratisch e R epublik, Rep. 30, 

Tit. 94, Lit. A, N  102, B l. 34— 47, 63— 65, 77— 94, 96— 109.
15 «Красный катехизис для  нем ецкого нар ода»  —  весьма лю бопы т

ный докум ент для характеристики «истинного социализм а», он 
был написан М озесом  Гессом.
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сов вечера, должны подсунуть под двери известных, 
своими революционными убеждениями граждан, лучше 
всего рабочих. Мы с уверенностью рассчитываем на 
Вашу гражданскую доблесть и ожидаем поэтому испол
нения этого предписания. Революция ближе, чем дума
ют некоторые. Д а здравствует революция!

Привет и братство.
Берлин, май 1852 года. Революционный комитет»16.
Hè вдаваясь в вопрос об авторе «Катехизиса», по

лиция пыталась приписать авторство «Сопроводитель
ного письма» Марксу, подделав для этой цели его 
почерк.

Итак, кража «архива Дитца», инспирированный «за
говор» Ш ерваля, фабрикация «Книги протоколов», 
«Сопроводительное письмо к „Красному катехизису...“» — 
таков далеко не полный перечень «следственных дейст
вий» по делу арестованных в Кёльне коммунистов.

Заключенные содержались под стражей в очень тя
желых условиях. Даниельс заболел в тюрьме туберку
лезом и вскоре после оправдания умер, будучи еще 
совсем молодым.

Фридрих Лесснер 50 лет спустя писал о предвари
тельном заключении: «Обвинительный акт мне был 
впервые предъявлен после пятнадцатимесячного пребы
вания в следственной тюрьме. Большую часть этого 
полного мук времени я провел в одиночном заключе
нии... Самым тяжелым, что я помню, была пересылка 
из майнцской в кёльнскую тюрьму. Путешествие, кото
рое я должен был проделать пешком, продолжалось с 
26 июня по 6 июля, следовательно, 9 дней. Меня по 
большей части переправляли из города в город в об
ществе 20—30 преступников. На каждой остановке 
меня запирали на ночь в одиночку как особо опасного 
преступника. Все путешествие я проделал в кандалах. 
Усердные жандармы так крепко заковывали меня, что 
из рук моих сочилась кровь. Если я протестовал против 
такого бесчеловечного обращения, то подвергался еще 
более жестокому»17. Тяжелые условия заключения
16 Цит. по: М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 8, с. 475.
17 L essne r  F. V or 1848 und nachher: E rin n eru n gen  e in es a lten  K om 

m u n isten .— D eu tsch e  W orte, 1898, H. 4, S. 160— 151.
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вынудили Лесснера к попытке бегства. Побег окончил
ся неудачей, и режим стал еще более жестоким.

Так прусское государство расправлялось со своими 
политическими противниками еще до суда.

К октябрю 1852 г. полиции, наконец, удалось довес
ти дело до процесса. Собранные путем краж со взло
мом, лжесвидетельств, клятвопреступлений, шантажа 
и провокаций «доказательства» были признаны обви
нительной палатой достойными рассмотрения в кёльн
ском суде присяжных. 1 октября после бесконечных 
проволочек кёльнский процесс коммунистов начался. 
Как и предполагали Маркс, Энгельс и их друзья, суд 
над коммунистами превратился в «процесс-монстр».

Полицейские акции возмутили даж е некоторых 
прусских консерваторов18. Последнее обстоятельство, 
равно как и весь ход процесса, давало Марксу и Эн
гельсу некоторые основания полагать, что суд присяж
ных вынесет оправдательный вердикт в отношении всех 
обвиняемых. Не только потому, что суд убедится в не
виновности подсудимых, но и потому, что филистерская 
мораль присяжных все же не сможет мириться с крайно
стями полицейского режима, да еще с такими, которые 
получили широкую огласку. 10 октября 1852 г. Маркс 
писал Энгельсу: «По-моему, не подлежит никакому со* 
мнению, что кельнские обвиняемые все, без исключения, 
будут выпущены» ‘9.

Однако совесть присяжных оказалась более «гиб
кой», чем можно было предположить: они вынесли об
винительный вердикт. 12 ноября 1852 г. был объявлен 
приговор: Рёзер, Бюргере и Нотъюнг были осуждены 
на семь лет заключения в крепости, Рейфф, Отто и 
Беккер — на пять лет, Лесснер — на три года; Даниельс, 
Клейн, Якоби и Эрхард были оправданы20.

Через несколько дней, 17 ноября 1852 г., по предло
жению Маркса Союз коммунистов объявил себя распу
щенным. В письме к Энгельсу от 19 ноября 1852 г.

18 См.: М ар к с  К-, Э н ге л ьс  Ф. Соч. 2-е и зд., т. 28, с. 139.
19 М а р к с  К Э н г е л ь с  Ф. Соч. 2 -е  изд ., т. 28, с. 163.
20 D er K om m u n isten p rozess zu  K öln  1852 im  S p ieg e l der z e itg e n ö s 

sisch en  P resse . B erlin , 1956, S. 297— 298.
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Маркс сообщал: «Дорогой Энгельс! В прошлую среду 
Союз здесь по моему предложению распустил себя и 
объявил несвоевременным дальнейшее существование 
Союза также на континенте. Впрочем, на континенте 
он фактически уже не существует со времени ареста 
Бюргерса и Рёзера. Прилагаю заявление21 для анг
лийских газет как дополнение к нашему первому заяв
лению... Кроме того я пишу еще литографированную 
корреспонденцию с подробным изложением подлостей, 
совершенных полицией, а для Америки воззвание о по
жертвованиях в пользу арестованных и их семей. Кас
сиром является Фрейлиграт. Подписано всеми наши
ми» 22.

Заявления для английских газет, о которых пишет 
Маркс, были помещены в различных лондонских газе
тах, в том числе в «Спектейтор» и «Икзаминер», за 
подписью Маркса, Энгельса, Вольфа и Фрейлиграта 23.

«Воззвание об оказании помощи осужденным в 
Кёльне», написанное Марксом от имени Комитета по 
организации помощи осужденным коммунистам, было 
направлено в США Адольфу Клуссу и опубликовано в 
американских газетах24.

Вместо литографированной корреспонденции Маркс 
написал «Разоблачения о Кёльнском процессе комму
нистов». В этом замечательном произведении он пока
зал наглый произвол прусской полиции и правительст
ва. Прусское полицейское государство предстало перед 
всем миром во всей своей отвратительной наготе. 
Маркс на многие десятилетия пригвоздил прусское 
правительство к позорному столбу.

Поясняя причины обвинительного приговора кёльн
ским коммунистам, Маркс писал: «В лице обвиняемых 
перед господствующими классами, представленными 
судом присяжных, стоял безоружный революционный 
пролетариат; обвиняемые были, следовательно, заранее

21 Текст заявления см.: М а р к с  К-, Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е и зд ., т. 8, 
с. 412— 415.

22 М ар к с  К-, Э н гельс  Ф. Соч. 2-е изд ., т. 28, с. 165— 166.
23 М а р к с  К-, Э н гельс  Ф. Соч. 2 -е  изд., т. 8, с. 412— 415.
24 См. там ж е, с. 586— 587.
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осуждены уже потому, что они предстали перед этим 
судом присяжных» 25.

Маркс в брошюре «Разоблачения о Кёльнском про
цессе коммунистов» и Энгельс в статье «Недавний про
цесс в Кёльне» раскрыли цели Союза коммунистов. 
Коммунисты стремились сплотить вокруг себя партию, 
ядро которой они составляли, и подготовить ее к по
следнему, решительному бою, который рано или поздно 
должен будет навсегда уничтожить в Европе не только 
господство «тиранов», «деспотов» и «узурпаторов», но 
несравненно более могущественную и страшную власть — 
власть капитала над трудом 26.

Маркс с предельной четкостью и ясностью, мужест
венно и смело заявил, что конечной целью Союза ком
мунистов является ниспровержение буржуазного обще
ства; средством достижения этой цели может быть лишь 
политическая революция, которая ниспровергнет совре
менное прусское государство, «подобно тому как земле
трясение предполагает разрушение курятника» 27,

25 Там ж е, с. 490.
26 См. там ж е, с. 417.
27 Там ж е, с. 432,



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

С роспуском Союза коммунистов закончился важный 
этап немецкого и международного рабочего движения, 
связанный с первой попыткой создать революционную 
коммунистическую партию международного пролетариа
та. Планы основоположников научного коммунизма на
шли лишь частичное воплощение. Союз не смог превра
титься в массовую коммунистическую партию, тесно 
связанную с рабочим движением и руководящую им — 
для этого еще не созрели объективные условия.

Однако, как писал В. И. Ленин, Союз коммунистов 
был «хотя небольшой, но истинно пролетарской парти
ей» *. Его возникновение и деятельность знаменовали 
начало принципиально нового этапа в развитии между
народного рабочего движения, послужили исходным 
пунктом его подлинной истории.

«С Союза коммунистов начало свой победный марш 
коммунистическое движение на всем земном ш аре»2.

В бурные дни революции, в тяжелые годы реакции 
коммунисты вселяли в сердца трудящихся веру во все
мирно-историческую миссию пролетариата. Яснее, чем 
кто-либо другой, сознавали они тяжесть поражения ре
волюционных сил. Но материалистическое понимание 
истории позволило им видеть не только причины торже
ства реакции, но и революционную перспективу. Энгельс 
призывал коммунистов использовать ту короткую пере
дышку, которую история дала старому миру, для даль
нейшей разработки теории, на базе которой надлежало 
создать революционную пролетарскую партию.

Лидеры II Интернационала не воспользовались в 
полной мере опытом борьбы К- Маркса и Ф. Энгельса

1 Л ен и н  В. И. П оли. собр . соч., т. 23, с. 365.
2 G esch ichte der deu tsch en  A rb eiterb ew eg u n g , B erlin , 1966, Bd. 1, 

S. 66.
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за пролетарскую партию. Они не придавали партии 
серьезного значения, превратили ее в придаток и об
служивающий орган парламентской фракции. Между 
тем эпоха империализма до крайности обострила про
тиворечия буржуазного общества, пролетарская рево
люция стала вопросом непосредственной практики.

В этой обстановке вождь российского и между
народного пролетариата В. И. Ленин развил идеи 
К- Маркса и Ф. Энгельса о партии применительно к но
вым условиям классовой борьбы пролетариата, создав 
учение о партии как руководящей организации проле
тариата, как основном оружии в руках пролетариата, 
без которого невозможно победить в борьбе за проле
тарскую диктатуру.

В. И. Ленин показал, что партия является передо
вым, организованным отрядом рабочего класса, высшей 
формой организации, призванной руководить всеми 
остальным. В. И. Ленин доказал, что партия способна 
выполнить стоящие перед ней задачи лишь при условии 
единства воли, несовместимого с существованием 
фракций, при условии проведения беспощадной борьбы 
против оппортунистических элементов.

Заслуга В. И. Ленина заключается не только в том, 
что он дал теоретическое обоснование программы пар
тии, ее организационных основ, стратегии и тактики, 
но и в том, что он превратил коммунистическую партию 
в огромную силу. Созданная и руководимая В. И. Лени
ным пролетарская партия нового типа — партия боль
шевиков соединила научный социализм с массовым дви
жением российского пролетариата и повела его на 
завоевание политической власти. Она вобрала в себя 
все самое честное и мыслящее, мужественное и само
отверженное, накопленное поколениями революционе
ров, сумела творчески осмыслить исторический опыт 
революционной борьбы трудящихся. Партия большеви
ков дала российскому пролетариату научную програм
му демократической и социалистической революции, по
литически организовала его и подняла на борьбу про
тив самодержавия и капиталистического строя. Поли
тика партии отвечала коренным интересам рабочего 
класса, всех трудящихся и поэтому была поддержана 
большинством народа.
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Ныне Коммунистическая партия является руководя
щей и направляющей силой советского общества, строя
щего коммунизм.

На протяжении всей своей истории КПСС рассмат
ривала себя как составную часть международного 
рабочего движения. Она направляла и продолжает на
правлять усилия на всемерное упрочение связей и брат
ского сотрудничества с коммунистическими и рабочими 
партиями всех стран, на сплочение рядов мирового ком
мунистического движения. КПСС постоянно оказывала 
самую многогранную помощь борцам за свободу и на
циональную независимость. Партия считает поддержку 
международных революционных сил своим высшим дол
гом и неотъемлемой частью своей деятельности.

Империалисты и их агентура видят рост между
народного коммунистического движения и стремятся 
всеми мерами подорвать мощь коммунистических пар
тий. Однако коммунисты доказали, что они умеют 
отбивать атаки врага и еще теснее сплачивать свои ряды 
вокруг победоносного знамени марксизма-ленинизма. 
Мужественная борьба К. Маркса, Ф. Энгельса и их 
соратников по Союзу коммунистов против буржуазной 
реакции, прибегавшей то к помощи полицейских про
вокаций, то к помощи псевдопрогрессивных идейных 
течений, против всех видов оппортунизма служит 
образцом для коммунистов всех стран.
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