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В. Э. К ун и на

Великая  за д ач а  создания  пролетарской партии,  за д ач а ,  которой 
была  подчинена  мног ообразн ая  практичес кая  и теоретическая  д е я т е л ь 
ность К. М ар кс а ,  требов ала  идейного преодоления ч ужды х подлинным 
интересам рабочего  кл асса  взглядов ,  в том числе и реформи зм а.  П о с л е д 
ний был представлен в М еж д ун арод н ом  Товариществе  Ра боч их  мелко
б у р ж у а з н ы м  соци али змо м прудонистов  и английским тред-юниониз
мом. С первых ж е  дней об раз ова н ия  I И н т е р н а ц и о н а л а  К. М а р к с  неук
лонно и систематически р а с к р ы в а л  вра ж д е бн о с ть  либ еральн ого  тред- 
юнионизма революционной теории,  котор ая  определил а  основную з а д а 
чу про летариа та  — уничтожение  капиталистического гнета и построе
ние бесклассового,  коммунистического общества.

Соц и аль ны е корни тред-юнионистского  рефор миз ма ,  его суще ст 
во и х а ра кт ер  были полностью раскры ты К. Ма рк сом  и Ф. Энгельсом.  
Е щ е  в 1858 г. Ф. Энгельс  писал  К. М а р к с у  относительно о б у р ж у а з и в а -  
ния английского пр олетариата :  эта с а м а я  б у р ж у а з н а я  из всех наций, 
которая  эксплуатирует  весь мир,  «хочет, по-видимому,  довести дело 
в конце концов до того, чтобы иметь  б у р ж у а з н у ю  арист окр атию и б у р 
ж у а з н ы й  п р о летари ат  рядом  с б у р ж у а з и е й » 1. В. И. Лени н р а с с м а т 
ривал  этот вывод Ф. Энгельса ка к  исходный пункт в ф ор миро вании  в з г л я 
дов К. М а р к с а  и Ф. Энгельса  на проблему рабочей аристократии и тех 
последствий,  которые принесло ее появление: «Те две  тенденции,  д а 
ж е  две  партии в современном рабочем движении,  которые так  явно р а 
зошлись  во всем мире  в 1914— 1916 гг., были прослеж ены Э нгельсом  
и М арксом  в А н г л и и  в течение ряда  десятилетий, приблизительно с 1858 
по 1892 г о д » 2. К- М а р к с  и Ф. Энгельс  по к аза ли  глубокую связь  ме жд у 
монопольным положением английской бур ж у ази и  на мировом рынке и 
наличием ее нео бъятных колониал ьны х владений с появлением р е ф о р 
мистских воззрений в английском рабочем движении.  В «Уч редитель
ном Мани фесте»  М еж д у н ар о д н о го  Товари щ еств а  Ра бочи х  К. М арк с  
писал  о «политических штрей кб рехерах» в рабочем классе,  соблазненных 
временным увеличением количества  работ ы и зар або тно й платы в эпоху 
бурного расцве та  английской экономики,  отмечая  пр ямую зависимость  
м е ж д у  «дремотно- зат яжн ой формой» классовой борьбы британских про
л етар иев  в 50— 60-х годах  XIX в. и созданием экономической основы, 
по р о ж да в ш е й  реформистские  воззрения  в их среде.  К л ассо вая  борьба  
в Англии,  писал Ф. Энгельс,  «была  ожесточеннее  в период  развития  круп
ной промышленности и за тих ла  ка к  раз  во время неоспоримого миро 
вого промышленного  господства А н г л и и » 3.

’ К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. 29, стр. 293.
2 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 30, стр. 169.
3 К. М а р к с и Ф .  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 38, стр. 479.
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Б о р ь б а  К. М а р к с а  и всего пролетарского  революционного крыла  
I И н т е р н а ц и о н а л а  против ре фор ми зм а  получила  о тр аж ен и е  в п р о г р а м м 
ных доку ментах  М еж д у н а р о д н о го  Т оварищ ества  Рабочих,  в решениях его 
конгрессов,  в многочисленных выступлениях К- М арк са ,  к ак  правило,  
очень кр атко  запис анных  в протокольной книге Генерального  Совета.  
К. М а р к с  и Ф. Энгельс показали,  что часть  тред-юнионистов,  пр и зна вая  
прогрессивность капиталистического  строя,  тр ак то вали  эту прогрессив
ность к ак  незыблемость  к а п и т а ли з м а  и отсюда выводили з а д ач и  ра бо ч е 
го движения.  Основные проблемы,  по которым ш ла  острая  критика  р е 
фо рм из ма ,  о х ват ывали  з адач и  экономической и политической борьбы,  н а 
циональный вопрос,  роль  профессионального  дви же ни я и т. д. К. М арк с  
и Ф. Энгельс  не раз  отмечали,  что цель классовой борьбы,  которую с т а 
вили перед собой английские революционные чартисты — овладе ние  по 
литической властью ,— была вытеснена  тред-юнионистскими «м алыми  
целями», дост иж им ыми при сохранении капиталистических отношений.  
Кредо либ ер аль н ог о  тред- юнионизма со д е р ж а л о  осуществление  эк он о
мических и политических реформ,  не требова вших  уничтожения систе
мы наемного труда  4. В нац ионально -к олониально м вопросе,  в частности 
ирландском,  К- М а р к с  и его соратники резко кр итикова ли б у р ж у а зн ы й  
на циона лиз м и шовинизм рабочей аристократии,  р а зд ел я в ш е й  в этом 
отношении взгля ды своих идейных вдохновителей — либ ер альн ой б у р 
жуази и.  Особенно острой была  критика  во время трех ирландс ких д и с 
куссий, проходивших в Генерал ьно м Совете  в 1867, 1869 и 1872 г о д а х 5. 
В совокупности мировоззрение  рабочей аристократии К. М а р к с  и Ф. Эн
гельс ха р а к т е р и зо в а л и  к ак  «б у р ж у а зн у ю  ступень мышлен ия»  6.

В пр ограмм ны х доку мента х  I И н тер н ац и о н ал а  —- до к л аде  « З а р а 
ботная  плата ,  цена и прибыль» (1865 г.),  а т а к ж е  в Инструкции д е л е г а 
ции Ген ерального  Совета,  о т п ра вляв ш ей ся  на конгресс  И н тер н ац и о н ал а  
в Ж е н е в у  (1866 г.) ,  К. М а р к с  по к а за л  существо тред-юнионистского р е 
ф орм изм а,  состоявшее  в преувеличении конечных результатов  той повсе
дневной экономической борьбы,  которую ведут про фе ссиональные союзы, 
непонимании того, что они борются  не против  причин, п о р о ж да ю щ и х  с о 
циальный гнет и нищету,  а против следствий этих причин. Зд есь  ж е  была  
сф ормул и рован а  и пр ограмма:  тред-юнионы «д олж ны  теперь научиться  
сознательно дей ствовать  в качестве ор ганизую щих центров  рабочего  
класса ,  ставя  своей великой зад ач ей  его полн о е  о свобож дение»7. П р и 
нятое  соответственное  в зг л я дам  К. М а р к с а  решение  Ж ен ев ск ог о  конгрес
са нац ели вало  рабочий класс  на осуществление этой великой задачи.  
«Уб еждение  в том, что единая  к л ассо вая  борьба  про летари ата  необходи
мо д о л ж н а  соединять политическую и экономическую борьбу,  перешло 
в плоть и кровь меж дуна ро дно й социал-демократии» 8,— писал по эт о
му поводу В. И. Ленин.

Бо р ьб а  велась  и против идейной базы  либеральн ого  тред-юниониз
м а — вульгарной политической экономии,  наиболее авторитетным пр ед 
ставителем которой я влял ся  Д ж .  Ст. Ми лль ,  и против идеологов б у р ж у 
азного  кооператорства ,  про по ведовавших гармонию интересов рабочих 
и б у р ж у а з и и  в слегка  реформи рованн ом капиталистическом обществе  
(именно на их доктрины опиралис ь  практические  пр огра м м ы  ре ф о р ми 
стов в британском  рабочем дви же ни и) .  Эти взгляды  были подвергнуты 
К. М арксо м основательной критике  п р е ж де  всего в «К апи тале» ,  а т а к ж е

4 См.  К- М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 19, стр. 262—268.
5 См. «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1866— 1868». М. 1963, стр.

118— 122; «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1868— 1870». М. 1964, стр.
121— 137; «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1871— 1872». М. I960, стр.
138— 143.

6 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч. Т. 36. стр. 415.
7 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 16, стр. 201.
8 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 4, стр. 171.

3. «Вопросы истории» № 4.
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в докум ентах  I И н терн ац и он ала ,  в многочисленных вы ступлениях самого 
К. М а р кса  и его сторонников на засед ан и я х  Генерального  С овета  и в 
печати.

К ап и туляц и я  английских лидеров  рабочего  класса  перед л и б е р а л ь 
ной б у р ж у ази ей  во время массового политического рабочего движ ени я  
за  избирательную  реф орму (1865—-1867 гг.) вы звал а  резкое осуж дение 
со стороны К- М ар кса .  «И  К рим ер, и О д ж ер  (лидеры  тред-юнионов плот
ников и сапож н иков  и руководители Л иги  реф орм ы .— В. К-)  оба п р е 
д а л и  нас  в Л и ге  реф ормы , где они против наш ей воли вступили на 
путь ком пром иссов  с бур ж уа зи ей » 9,— писал К. М а р к с  своему другу 
И. Ф. Б еккеру. К- М аркс  имел в виду отказ  этих рабочих деятелей  от 
вы работанн ой  в Генеральном  Совете програм м ы  движ ени я  (всеобщ ее и з
би рательн ое  право  и тайное голосование) и дан ное  ими согласие на 
урезанн ую  избирательную  реф орм у  д ля  хорош о оплачиваем ы х  слоев 
рабочего к л а с с а 10. Р еволю ционны е настроения масс, выявивш иеся 
летом  1866 г. и весной 1867 г. в процессе борьбы  за  реформу, ускорили 
эту  капитуляцию . В р езультате  билль о реф орме 1867 г. предоставил  
право  голоса только мелкой бу р ж у ази и  и вы сокооплачиваем ой катего 
рии рабочих. К ак  справедли во  отм ечали  английские историки А. М о р 
тон и Д ж .  Тэйт, эта  реф орм а  «уд овлетворила  непосредственные поли 
тические цели квали ф и ц и рован н ы х  рабочих, которые все больш е пре
в р а щ а л и сь  в обособленную от остальны х рабочих привилегированную  
группу» и .

В самом конце 60-х — н ач але  70-х годов К. М ар кс  и Ф. Энгельс 
приш ли к выводу, что в Англии из среды рабочей аристократии  сф о р 
м и р о вал ась  ц ел ая  прослойка своего рода проф ессиональны х полити
ков, полностью  стоящ их на позициях ли беральн ой  бурж уазии . Н а  к а 
ких ф а к т а х  основы вался  этот  вывод? О тчасти это был итог ан ал и за  
поведения лидеров  рабочего класса  во врем я  избирательной реформы. 
Зн ачительны й м атери ал , как  увидим далее , им д ал и  п ар лам ентские  
выборы 1868 года. Д о  последнего времени эти конкретно-исторические 
ф акты  находились вне поля зрения  исследователей  из-за  малой доступ
ности источников, храни вш ихся  в частных коллекц иях  (например, в к о л 
лекции одного из лидеров  Л иги  реформы , тред-ю ниониста Х ау эл л а )  или 
в зак р ы ты х  архивных хран и ли щ ах . Но главной  причиной бы ла  н езаи н 
тересованность  английских б у р ж у азн ы х  историков в р а зр а б о тк е  данной 
проблемы. Во многих работах ,  посвящ енных этому хронологическому 
периоду, весьма бегло говорилось о появлении на политической сцене 
«либерал-лейборизм а» , но игнори ровалась  проблем а социальны х корней 
этого явлен и я  и х а р а к т е р а  политической деятельности  « л и берал-лей бо
ристов» 12. В общем, это было законом ерно. П одним ать  эти ф акты  о зн а 
чало  п од тверж дать  правоту  К- М ар к са  и Ф. Энгельса, а это совсем не 
входит в интересы оф ици альн ой  бу р ж у азн о й  и реформистской историо
графии. Английские историки-марксисты  исследую т проблем у ф о р м и 
рован и я  рабочей  аристократии  и ее вли ян и я  на рабочее  движ ени е  |3, со 
ветские историки т а к ж е  изучаю т борьбу К. М ар к са  и Ф. Э нгельса п р о 
тив р еф орм и зм а  в английском рабочем  движ ении, но до последнего 
времени им были недоступны многие интересные документы и м атериа-

9 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. 31, стр. 440. Лига реформы —  руководящий 
политический центр движения за избирательную реформу, созданный при активном 
участии Генерального Совета Интернационала; в него входили многие члены Совета — 
английские тред-юнионисты. Лига существовала до марта 1869 года.

10 См. «Первый Интернационал». Ч. I. М. 1964, стр. 227— 237.
11 А. Л . М о р т о н, Д ж . Т э й т .  История английского рабочего движения. М. 1959, 

стр. 169.
12 Иллюстрацией к этому может служить работа F. Е. G i l l e s p i e .  Labor and 

P olitics in England. 1850— 1867. Durham. 1927.
13 См„ например, E. H o b s b a u m .  Laboring Men. N.Y. 1964.
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лы, имею щие прям ое  отношение к изучаемой проблеме. З а  последние 
шесть-семь лет в английской бу р ж у азн о й  и лейбористской историогра
фии произош ел определенный сдвиг. Б ы ли  исследованы  вопросы, до 
сих пор находивш иеся  вне поля ее зрения: взаим оотнош ения  б у р ж у 
азны х р ади калов-лозитивистов  с рабочим  движ ением , роль рабочих 
во врем я парлам ен тски х  выборов 1868 г., история тред-ю нионистской 
газеты  «В ее-Hive» и др у ги е14. З аслугой  авторов этих работ, Х аррисона  
и других, яв л яется  то, что они значительно расш и рили  ком плекс д о ку 
м ентальны х источников и ввели в оборот  больш ое количество не и з
вестных ранее  конкретных исторических фактов, позволяю щ их просле
дить конкретные обстоятельства  ф орм ирования  выводов К. М а р к с а  и 
Ф. Энгельса . П роблем ы  р ассм атр и вал и сь  этими английскими историками 
с позиций бу р ж у азн о й  и реф ормистской историографии, но совершенно 
очевидно, что впервые введенные в оборот  реальны е  ф акты  застави ли , 
к ак  мы увидим, более  серьезны х б у р ж у азн ы х  исследователей  признать 
правильность оценок К. М а р к с а  и Ф. Э нгельса  д а ж е  вопреки своей соб
ственной концепции. П ерейдем  к рассмотрению  этих фактов, которые 
д аю т весьма интересный новый м атери ал  д л я  понимания борьбы, кото
рую вели К- М аркс , Ф. Энгельс и их соратники против оппортунизма 
английских тред-юнионистов.

18 ноября  1868 г. К. М а р к с  писал Ф. Энгельсу: «В чера вечером 
в Ц ентральном  Совете англичане признали  слиш ком поздно, но едино
душно, что я им б ук в а ль н о  предсказал .. .  исход выборов, р аскри ти ковав  
при этом лож н ую  политику Л иги реф ормы » 15. З ап и сь  этого заседан и я  
Совета, к сож алению , не б ы ла  внесена в протокольную  книгу, и мы л и 
шены возм ож ности  познаком иться  с этой речью К. М аркса . Ч то  ж е  п од 
р а зу м е в а л  он под лож н ой  политикой Л и ги  реф ормы ? И звестно, что 
К- М а р к с  резко кри ти ковал  соглаш ательск ую  политику лидеров  рабочего 
движ ени я , осущ ествлявш ую ся во время парлам ен тски х  выборов, что 
в д альн ей ш ем  он не р аз  вновь в о зв р а щ ал с я  к этом у вопросу. Ч то  ж е  п р о 
изош ло в 1868 году? Что д ал о  К- М ар ксу  и Ф. Э нгельсу  дополнительный 
м атери ал  д ля  критики р еф орм и зм а  и соответствующ их выводов об и з
менениях, происшедших в рабочем  классе, выводов, которые ф о р м у ли р о 
вались  затем  в письм ах  к соратн икам , в выступлениях на конгрессах 
I И н тер н ац и о н ал а  и в его Генеральном  Совете?

С огласно закон у  1867 г., некоторым категориям  британских р а б о 
чих, получивш им право  голоса, предстояло впервые принять участие в п а р 
л ам ентских  вы борах. В ряде избирательны х  округов количество новых 
выборщ иков — рабочих было достаточно велико, чтобы повлиять на исход 
выборов и послать  в п ал ату  общ ин своих депутатов. К. М а р к с  и Ф. Э н 
гельс считали, что если рабочие будут голосовать  за  своих кан ди датов , 
то в п ал ате  м ож ет  быть о б р азо в ан а  п р о л етар ск ая  ф р ак ц и я  из 40— 50 р а 
бочих д е п у т а т о в 16. Вопрос за к л ю ч а л с я  в следую щ ем: появится  ли на и з 
бирательной  арене, где соперничали две  п равящ и е  партии — ко н сер ва 
торы и л и б ер ал ы ,— новая  сила  — сам остоятельн ая  р або ч ая  партия? Н о 
этого не произошло, и реш аю щ ую  роль здесь сы гр ала  политика руково
дителей рабочего движ ени я .

К 1868 г. л и б е р а л ь н а я  партия, о б ъ еди н яв ш аяся  вокруг Г ладстона, 
еще не закон чи ла  своего ф орм ирования . Н а  местах у нее не было проч
ных отделений, которые могли бы обеспечить победу ее кан ди датов . Н аи-

14 R. H a r r i s o n .  Professor B eesly  and the W orking-class M ovem ent. «E ssays in 
Labour History». L. 1960; e j u s d .  The British W orking-class and the General Election  
of 1868. «International Review of Social History», Amsterdam. Vol V, 1960, pt. Il l ;  
vol. VI, 1961, pt. I (эти статьи были затем включены в его книгу «Before the Socialist». 
L. 1965); St. С о 1 1 h a m. The «iBee-Hive» Newspaper: ist O rigin and Early Struggles. 
«E ssays in Labour H istory»; e j u s d .  George Potter, the Junta, and the «Bee-H ive».
«International Review  of Social H istory», vol. IX, 1964, pt. Il l ;  vol. X, 1965, pt. I.

15 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 32, стр. 164.
16 См. К. М а р к с и Ф .  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 18, стр. 478; т. 19, стр. 267.
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более опытные политики партии пр едупр еж дали Гладс тона  о шаткости 
положения л и б ерало в  в ряде  изби рате льных  округов,  где их победа 
в значительной степени зав ис ела  от позиции новых изб ира те лей — р а 
бочих. Об этом не раз  писал Гладстону Д ж .  Глин, его доверенное  лицо 
на вы борах  (партнер  крупного  б ан ка  «Глин,  М ил лс  и К°»).  Л и б е р а л ы  — 
манчестерские  фритредеры,  которым у ж е  ранее  приходилось а п е л л и р о 
вать  к раб оч ем у классу,  учитыв али значение  этого нового ф а к т о р а  для  
их победы. Ч а с ть  из них во время дви же ни я за  расши рение  и зб и р а т е л ь 
ных прав  (1865— 1867 гг.) установила  прочные контакты с руково дя щими 
д ея телям и рабочего  дв иж ени я  и пон имала ,  ка ку ю пользу мо жн о извлечь 
из расши рения  и укрепления  этого союза . Н у ж н о  было обеспечить под 
д е р ж к у  со стороны авторитетных в рабочих массах  руководителей Лиги 
реформы,  но на таких условиях,  которые позволили бы провести в п а 
л а ту  общин кан ди да тов  либерально й партии в противовес  тори и «ста 
рым вигам». С ведом а Гл адстона  через Глина  и других деятелей либ е 
рально й партии были установлены отношения «взаимного  доверия» с Х а 
уэллом,  Кр им еро м  и другими л и дера ми Ли ги  реформы.  Бы л о  под пи са 
но тайное  соглашение,  по которому последние об яз али сь  по д де р ж а ть  к а н 
д ид атуры  ли б ералов ,  г ар ан ти р о вать  им голоса новых избирателей и 
обеспечить таки м об раз ом  их победу.  Д л я  этой цели руководители Лиги 
об яз али сь  снять к а н ди да тур ы  рабочих и не п о д де рж ив ать  левых б у р ж у 
азных ради кал ов ,  которые входили в комитет  Лиги реформы,  но не з н а 
чились в списке  либ ер альн ой партии.  Свое согласие Хауэл л  и прочие м о 
тивировали откровенным признанием боязни революционного движени я 
масс.  Ха уэл л  заявил,  что никогда  не допустит,  чтобы Л и г а  реф ормы по
п ал а  в руки «у льтра-радика лов»,  что м ож ет  произойти в том случае,  если 
она отделится от либералов .  А магнату  шерстяной промышленности Ти- 
тусу Солту  он прямо писал  на ка ну не  выборов о значении,  которое  Л иг а  
ре фор мы  с ее многочисленными отделениями може т  иметь к ак  центр 
политического д ви ж ени я  рабочих для либ ер альн ой партии,  и что для  
последней роспуск Ли ги  накану не  выборов  был бы «национа льным  бед
ствием» 17. (По сле  этого Солт ср азу  внес в фонд Ли ги  100 ф. ст.) Т а й 
ное соглашение  подписали пар ла мент ски е  ор гани зат оры либерально й 
партии Глин и Стансфи лд,  от Ли ги  — Х ауэл л и Кример.  В ра сп оря же ни е  
соответствующего па рлам ен тс ко го  подкомитета Лиг и реформы,  в о з г л а в 
ляемого  тем ж е  Хауэллом,  стали поступать крупные суммы от ноттингем
ского миллион ера  С. Морли,  Мунделлы,  С олта  и других капиталистов .  
З а  три месяца  М орли внес 1900 ф. ст. в тайный фонд Лиги.  Хау эл л  д о 
го варив ается  о постоянной финансовой п о д де рж ке  с Д ж .  Стансфи лдом;  
в своем дневнике он зап исывает :  «Он (С тан сф и лд.— В. К.)  действи тел ь
но один из наших лучш их общественных деятелей» ,8.

Одним из первых шагов  руководителей Ли ги  яв ил ась  посылка  с н а 
чал а  шести,  а после того, к ак  увеличился  приток средств,  еще 15 спе
циальных агентов из числа  членов Лиг и для  организац ии выборов.  О п л а 
чивались  они из специального тайного фонд а  (10 шилл.  в день в ка че ст 
ве зар аб от но й платы и 10 — на расходы;  напомним,  что з а р а б о т н а я  
пла та  кв алиф иц ир ован н ого  рабочего  с о ста в л ял а  в неделю макси мум 
60 шилл. ) .  Эти 15 человек еще до выборов посетили 70 изб ирательных 
округов  с целью получения  самой точной ин форм аци и о соотношении сил 
на местах,  о возможностях ,  которыми ра с п о л а га ю т  противники л и б е р а 
лов,  а т а к ж е  для  ведения агитации среди организованной в тред-юнио
ны части рабочих и установления  контактов  с ли дерами  тред-юнионов 19. 
Согласно инструкции Хау эл ла ,  они д о лж н ы  были собрать  сведения  о 
других ка н ди да тах ,  их пр ограммах ,  о п о дде рж ив авш их  их организа-

17 Д ж . Хауэлл — Т. Солту, 3 апреля 1868. «International Review of Social Histo
ry», voli V, pt. I l l ,  p. 439.

18 H owell’s Diary. Februari 8, 1868. Ibid., p. 437.
19 R. H a r r i s o n .  Before the Socialist,  p. 154.
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циях, о месте и времени их собраний. Эти ж е  агенты до лж н ы  были 
при помощ и местных отделений Л и ги  реф ормы  со зд ав ать  новые ор ган и 
заци и рабочих д л я  проведения выборов и добиваться  их в заим оп оним ани я  
и активного сотрудничества с местными ли б ер алам и . В течение авгу 
ста 1868 г. Кример, Х ауэлл  и их агенты посещ али и збирательны е о к р у 
га. И х ин ф орм ац и я  п е р е р а б ат ы в а л а с ь  Х ауэллом , который затем  посы лал  
отчеты п арлам ен тски м  о р ган и зато р ам  либеральн ой  партии. Успешное вы 
полнение агентам и Л иги  своей зад ач и  вы звало  дополнительны й приток 
средств, что позволило увеличить их число до 27. В 85 избирательны х 
округах  в работу  были вклю чены все отделения Л иги  р е ф о р м ы 20. Л и б е 
ралы  п озд р авл яли  себя с успехом, который принесло им соглаш ение 
с руководителями Л и ги  реформы. Глин хвали л  Гладстону  «своих людей» 
из Л иги  реформы, их необычайную и неож идан ную  лояльность  по отно
шению к л и б е р а л а м 21. «Х ауэлл — верный человек и был весьма полезен 
мне»,— писал он Гладстону. С ам  Х ауэлл  т а к ж е  был доволен с л о ж и в 
шимися отнош ениями и оценкой его деятельности. Он просил сообщ ить 
об этом М орли; он вообще считал, что вся л и б ер альн ая  парти я  в долгу  
у М орли за  те колоссальны е суммы, которые тот влож и л  в и зб и р а те л ь 
ную кампанию .

Р абочи е-и зби ратели  на местах  были введены в заб луж ден и е ; м ест
ные руководители отделений Л иги  и п р и езж авш и е  из Л о н д о н а  п р ед ста 
вители у твер ж дал и , что голосовать  нуж но за  либералов . В ы борная  к а м 
пания проходила под лозунгом  гармонии классовы х интересов п р о л ета 
ри ата  и б урж уазии . К андидаты  «великой либеральн ой партии» были 
представлены  рабочим как  подлинные защ итники их интересов. П о д о б 
ная  агитация сы гр ал а  свою роль. «Ни один рабочий не подаст голос 
против таких  людей, к ак  Брай т ,  М илль  или Г л а д с т о н » 22,— писал левый 
бурж уазн ы й  ради кал-позитивист  Э. Бизли , который во время выборов 
о к азал ся  на более прогрессивных позициях, чем «признанные рабочие 
лидеры». Бизли и его коллеги крити ковали  политику либеральн ой  п а р 
тии к а к  политику демагогии , которая  ничего не даст  рабочим массам.

Р абочи е  организации, особенно северных районов  страны, поп ы та
лись выступить на вы борах  со своими програм м ам и  и своими к а н д и д а 
тами. В частности, в Э динбурге  бы ла о бн ародован а  местными рабочими 
сою зам и п р о грам м а  из 15 вопросов к к ан ди датам , баллоти ровавш и м ся  
в парлам ент : об отношении к законодательству ; о тред-ю нионах (в это 
время в Англии ш ла  упорная  борьба за  полную легал и зац и ю  профессио
нального  д в и ж ен и я ) ;  об отношении к фабричном у закон одательству ;  
к ж и лищ н ом у вопросу; о системе народного  о б разован и я  д ля  рабочих; 
о собственности на ж елезн ы е  дороги и др. Но, не получая поддерж ки  со 
стороны местных отделений Лиги , не имея в своем р асп оряж ен и и  средств, 
необходимы х д ля  оплаты  весьма дорогих расходов, связанны х с в ы б о р а 
ми, они долж н ы  были о тк азаться  от борьбы. В тех весьма немногочис
ленных округах , где условия ск л ад ы в ал и сь  благоприятно  д ля  рабочих 
кандидатов , агенты Х ауэлла  сорвали  их избрание, в частности бывшего 
чартиста  Х ар ту эл ла  и руководителя горняков М акд о н ал ьд а .  Это было 
сделано по п рям ом у указан и ю  представителей ли беральн ой  партии.

П р о гр а м м а  «во имя интересов труда» , с которой вы ступал  Х артуэлл  
в округе Стоук, п о л ьзовалась  поддерж кой  рабочих; его противником был 
л и б ерал  — вл адел ец  сталелитейного  завод а ,  в победе которого был з а и н 
тересован Гладстон. Б ы л а  д ан а  ком ан да  «выбить Х артуэлла» , причем л и 
деров Л и ги  не см у щ ал о  то, что кан ди дат  либеральн ой  партии, за  кото-

20 Д ж . Х ауэлл —  Д ж . Глину, 6 января 1869. «International Review of Social H i
story», vol. VI, pt. I, pp. 90—91.

21 Д ж . Глин — У. Гладстону, 9 сентября 1868. Ibid., vol. V, pp. 453—454;
vol. VI. p. 74

22 «В ее-Hive», 5JCII.1868.
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рого они агитировали , был известным противником л егали зац и и  тред-ю ни
онов. Х ар ту эл ла  « у б р а л и » 23. Л и д ер  ш ахтеров  М акд о н ал ьд ,  вы двину
тый тред-юнионом в Киморноне, попы тался  бороться, но под наж им ом  
местных о рганизац ий  и агентов из Л ондона , агитировавш их за  л и б е р а л а  
Ч адви ка ,  уступил. У М а к д о н а л ь д а  та к ж е  не было достаточных средств, 
чтобы п р о д о л ж ать  борьбу. То ж е  сам ое  произош ло и с б у рж уазн ы м и  
р а д и к а л а м и  — сою зниками по Л и ге  реформы, чьи кан ди датуры  не з н а 
чились в оф ици альн ом  списке либеральн ой  партии (М еррименом, Кен- 
нингхемом, Д и к со н о м ) .  М етод действия руководства  Л иги был один 
и тот ж е: в «угрож аю щ ие округа»  в ы е зж а л  кто-либо из наиболее 
авторитетных агентов, при влекались  местные деятели  тред-юнионов, не 
входившие в комитет Лиги, представители правого кры ла  тред-ю ниони
стов: А ллан , Гайл  и др. Ч ерез  местное отделение Л иги  оказы валось  
д авл ен и е  на несговорчивые рабочие организации и их руководителей. 
Агенты вы сы лались  Х ауэллом  по первому требованию  либералов , когда 
последние не были уверены в победе своего кан ди дата .  Так, ф абр и к ан т  
М у н д елла  потребовал  от Х ау эл л а  при слать  агентов в Ш еф ф илд, чтобы 
п ар ал и зо в ать  действия кан ди дата  другой п а р т и и 24. К огда  в каком -либо  
округе, к а к  это было в Суиндене, тред-юнионы о к азы вали сь  н ед оста
точно сговорчивыми из-за  позиции предпринимателей , то Х ауэлл  о б р а 
щ ал с я  с просьбой к Глину и другим  о к а за т ь  д авлен ие  на ф абрикантов , 
п р и н а д л е ж ащ и х  к либеральн ой  партии. «М ы дел аем  все, что в наших 
силах, чтобы укрепить ряды  л и б ер ало в  на местах,—  до к л а д ы в а л  Хауэлл  
одному из п арлам ен тски х  орган и заторов  ли беральн ой  партии ,— и думаю, 
что добьем ся  успеха».

С согласи я  л и б ер ало в  О дж ер , К рим ер, Х ауэлл  вы двинули свои к а н 
д и дату р ы  в п а л а т у  общин; п р о гр ам м а  их, по существу, ничем не от
л и ч ал ась  от б урж уазно-дем ократических  програм м . Н а  предвыборном 
собрании в Челси О д ж е р  заяви л ,  что если он будет избран , то в п алате  
общ ин будет «неизменно поддерж и вать  великую ли беральн ую  п а р т и ю » 25. 
Х ауэлл  писал, что в его програм м у  входит: дальн ейш ее  расш и рение  и з 
б и рательн ы х прав, «справедливость  по отношению к И рландии» , нац ио
нальное образован ие , признание прав  тред -ю н и он ов26, то есть вопросы, 
соответствую щ ие п рограм м е либеральн ой  партии. П о  его ж е  признанию, 
«высочайшим авторитетом в области  политики д ля  него были Гладстон, 
М и л л ь  и Б р а й т » 27. Эти рабочие деятели  выступали, по существу, не как  
рабочие кан ди даты , а к а к  ставленники ли беральн ой  партии, заи н тер е 
сованные п р еж де  всего в деньгах  и покровительстве. И нельзя  отказать  
в справедливости  суж дения  тому ж е  Бизли , который писал по поводу 
к ан ди датур  Х ауэлла ,  О д ж ер а ,  К рим ера  и прочих: «Я спраш иваю ,
в каком  смысле они представляю т  рабочих? Что они п ред л агаю т  труду?.. 
Б ы ть  может, они боятся  оттолкнуть тех б у р ж у а ,  которые их п о д дер ж и 
вают, и надею тся, что рабочие р азд ел яю т  их взгляды ? Это роковая  
ош ибка»  28.

Д еятел и  Л иги  реформы, агитировавш ие за  либеральн ы х  к а н д и д а 
тов, нанесли больш ой ущ ерб национально-освободительной борьбе ир-

23 Д ж . Глин —  У. Гладстону, 3 ноября 1868. «International Review of Social
H istory», vol. VI, p. 79.

24 М унделла — Д ж . Хауэллу, 29 августа 1868. Ibid., vol. V, pp. 452, 453.
25 «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1868— 1870», стр. 11.
26 H ow ell’s draft of Lecture to Plim lico Branch, March 24, 1868. «Internatio

nal Review of Social History», vol. V, p. 438.
27 Д ж . Хауэлл — В. Томасу, 4 мая 1868. «International Review  of Social History»,

vol. V, p. 4 3 4 .0  какой «рабочей программе» могла идти речь, если Хауэлл заявлял:
«Я не хочу правительства ни аристократов, ни бурж уазии, ни рабочих. Я хочу прави
тельства всего народа, где богатство и интеллект будут иметь равную долю власти». 
Д ж . Хауэлл — М оррисону, 30 ноября 1868, ibid., р. 435.

28 «В ее-Hive», 12.XII.1868.
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ландского  н арода , д о к а зы в а я  английским рабочим, что Г ладстон  решит 
и рландскую  проблему. Ч тобы  успокоить ирландский народ  и получить 
голоса ирландцев-избирателей , Гладстон  обещ ал  решить аграрны й 
вопрос и урегулировать  полож ение ирландской  церкви. Эти и зб и р а 
тельные лозунги ш ироко эк сп л у ати р о вали  все кан ди даты  ли бералов .  
Л и б е р а л ь н а я  и тред-ю нионистская  печать п р о в озгласи ла  Г ладстона  
«умиротворителем». «И рлан дски й  вопрос стоит на первом месте во 
всех политических п р о гр а м м а х . . .» 29,— п и сала  Ж ен н и  М ар кс  И. Ф. Б е к 
керу. И з б и р а т ел ь н а я  дем агоги я  л и б ер ало в  в ирландском  вопросе ввела  
в заб л у ж д ен и е  и рабочих-избирателей . Это отметил К. М а р к с  в 
своих вы писках  по истории И рландии . Г ладстону  нуж ны  эти р е ф о р 
мы, писал он, чтобы «вести на помочах новоиспеченных рабочих  и зб и р а 
телей, ради  укрепления позиций либеральн ой  б у р ж у а з и и » 30. И  в этом 
ему больш ую  помощ ь о казы в ал и  деятели  английского рабочего  д в и 
жения.

Участие лидеров рабочего  класса  в предвы борной борьбе под р уко
водством б у р ж у азн ы х  политиков способствовало  дальн ей ш ем у  усиле
нию их реф ормистских воззрений, р асп ростран явш и хся  на более широкие 
круги рабочих. Это участие р а з в р а щ а л о  их, втяги вало  в закули сн ы е  м а 
хинации, сделки, интриги. П еред  Х ауэллом  и ему подобными открылись 
двери  б у р ж у азн ы х  особняков и деловы х клубов, где они могли встре
чаться  с либеральн ы м и членам и п ар л ам ен та ,  вести с ними перегово
ры как  «равные». Т ак  на сл у ж б у  ли беральн ой  партии бы ла поставлена 
вся н а л а ж е н н а я  о р ган и зац и я  Л иги  реформы, и м евш ая  ш ирокую  р а з в е т 
вленную сеть на местах и связи  с рабочими м ассам и . Б л а г о д а р я  этой 
политике р або ч ая  о р ган и зац и я  ф актически  о к а з а л а с ь  вклю ченной в и зби
рательны й ап п ар ат  либералов .

С оглаш ение  м еж д у  л и б е р а л а м и  и руководителям и  Л и ги  реф ормы  
д ер ж а л о сь  в строгой тайне, хотя сведения о нем просачивались  на с т р а 
ницы печати. «Мы полагаем , что Вы довольны  тем, что мы сохраняли  н а 
ши отнош ения в тайне, насколько  это было в о з м о ж н о » 31,—- писали 
Х ауэлл  и К ример неизвестному корреспонденту в письме, помеченном 
«лично». Они з а в е р я л и  такж е ,  что ни один ш иллинг не был потрачен 
не по назначению . Такое ж е  соглаш ение  было заклю чено  и с редакцией 
газеты  «В ее-Hive», во главе  которой стоял П оттер  и другие  р еф о р 
мистские деятели. Р е д ак ц и я  получила значительную  сумму д ля  той ж е  
цели: агитировать  за  кан ди датов  либеральн ой  п а р т и и 32. Очевидно, что 
теперь не могло быть и речи о какой-либо  серьезной критике л и б е р а л ь 
ной политики на ее страницах . Ф. Энгельс  писал в это врем я К. М а р к 
су о б у р ж у азн о й  окраск е  «В ее-Hive», о ее пресм ы кательстве  перед 
Г л а д с т о н о м 33.

В ыборы 1868 г. принесли л и б е р а л а м  больш инство  в п ал ате  общин. 
В д ек абр е  было сф орм и ровано  первое правительство  Гладстона . П а р 
лам ен т  остался  тем ж е  клубом  богачей; ни один рабочий не попал  в его 
состав. Н о это не м еш ало  «рабочем у» политику Х ауэллу  превозносить 
результаты . Все классы , з а я в л я л  он, теперь стали бли ж е  друг  д р у г у 34. 
Х ауэлл  составил список 85 избирательны х  округов, в которых Л и га

23 К- М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. 32, стр. 579.
30 Цит. по статье Л. И. Гольмана «Новые данные о разработке К- Марксом исто

рии Ирландии». «История и историки». М. 1966, стр. 8.
31 Д ж . Хауэлл и У. Кример, 13 февраля 1869. «International Review of Social 

H istory», vol. VI, p. 92.
32 St. С о 1 1 h a m. G eorge Potter, the Junta and the «В ее-Hive». Ibid., vol. X, 1965, 

pt. I, pp. 27— 30.
33 См. К. M a p к с и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. 32, стр. 307.
34 Д ж . Хауэлл — С. Морли. 21 января 1869; «International Review of Social H i

story», vol. VI. p. 98.
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обеспечила  успех л и б ерал ьн ы х  к а н д и д а т о в 35. Теперь следо вала  н а г р а 
да.  П оми мо комиссионных,  которые выпла тил своим основным аген
там подкомитет  Ли ги  из специального  фонда  (58 ф. ст.),  Хауэлл  
получил не малы й д ар  от самого Морли.  «Моя бл агод ар но сть ,— писал 
он ему в ответ,— будет д о к а з а н а  будущей преданностью этому же 
д е л у » 36. Неко торых не удовлетворили полученные суммы,  и они 
п р о д о л ж а л и  о б р ащ а т ь с я  с просьбой выплатить  наградные.  (В ф е в р а 
ле Хауэлл  отмечал  в своем дневнике,  что Крим ер  на доедае т  Глину 
и С танс фи лду  просьбами о возн агражд ени и;  в следующей записи сооб
щалось,  что С танс фи лд  согласился  выд ать  ему 200 ф. ст.)

Так  выгл ядел  процесс пе ре рож де ния бывших рабочих деятелей в 
либ е р а ль н ы х  рабочих политиков.  По в ы р а ж е н и ю  К. М аркс а ,  Хауэлл  и 
ему подобные стали «бывшими р а б о ч и м и » 37. М а р к с  писал,  что Хауэлл  
«порвал  с Интернационалом. . .  по с оо бр аж ени ям  весьма мирского  свойст
в а » 38. Все эти и подобные им ф ак ты  политиканства ,  неустойчивости,  
пр од аж нос ти правого  кр ы л а  тред-юнионистов  имели своим фундаментом  
те экономические  предпосылки подкупа  рабочей аристократии,  которые 
были глубоко вскрыты К. М ар кс ом  и Ф. Энгельсом. По лит ик а  классового 
сотрудничества ,  отказ  от самостоятельной пр ограммы привели к тому, что 
рабочий класс  Англии выступил во время выборов  как  р а ди ка льн ое  к р ы 
ло либ ер альн ой  партии.  Его руководители сознательно обрекли его на по
ложен ие  при да тка  б у р ж у а з н ы х  либералов .  Эта  политика  нан есла  бо ль 
шой ущерб английскому рабо че му  движению,  его самостоятельности 
и развитию.  Эти вредные для  рабочей партии последствия  предвидел 
К. Маркс ,  когда  он резко кри тиковал  про либ ера льн ую  политику «пр и
з на нных лидеров» в ир ландско м  в о п р о с е 39.

Ис ход  выборов  не был нео ж ид ан ны м для  К. М а р к с а  и Ф. Энгельса.  
Позиция,  з а н я т а я  рабоч им классом,  была  зак он оме рн ым результат ом  
политики классового  соглашения,  которую проводили руководители тред- 
юнионов во время д ви ж ени я  за  изб ира тельную  реформу.  Ф. Энгельс  пи
сал  по этому поводу; «Повсюду  пр ол е т а р и а т  ж а л к о  плетется в хвосте 
оф иц и ал ьн ых партий.. .».  По свидетельству Ф. Энгельса ,  ни один рабочий 
к ан ди да т  в М анчестере  — центре промышленной Англии — не имел ни 
малейшего  шанс а  быть и з б р а н н ы м 40. Если К. М а р к с  и Ф. Энгельс  
не могли зн ат ь  в то время всех дет алей этих закули сны х сделок,  то они 
зн али и видели достаточно много, чтобы сдел ат ь  вывод о «ложной по
литике  Л и ги  реформы»,  идущей на поводу у либералов .  О коррупции 
верхушки рабочего  кл асса  Англии писал и Э кк ариу с  в лейпцигской 
газете,  которую изд авали немецкие с о ц и а л и с т ы 41. Н а  Ба зе льс к ом  ко н 
грессе И н т е р н а ц и о н а л а  в сентябре  1869 г. Э кк ариу с  в ы р ази л  мысль,  в ы 
ск аза н ну ю  К. М а р к с о м  в Генеральном Совете,  о роли рабочей партии 
во время па рламент ских выборов.  Рабочие ,  с к а з а л  Эккариус ,  не будут 
иметь своих представителей в парламенте ,  пока у них не будет собствен
ной прог раммы;  такой прогр аммой м ож ет  быть требование  н а ц ио на ли
зации земли и введения  восьмичасового  рабочего  д н я 42.

Выборы 1868 г. были еще одним свидетельством усиления реформиз-

35 Д ж . Хауэлл — Д ж . Стансфилду, 6 января 1869; «International Review of Soci
al History», vol. VI, p. 90.

36 Д ж . Х а у эл л — С. Морли, 21 января 1869; Д ж . Х а у эл л — С. Морли, 20 июля 
1870. Ibid., р. 101. Из дневника Хауэлла известно, что до начала кампании 1867 г. 
у него в банке хранилась сумма в 6 ф. ст., в 1869 г. более 850. Свои деньги он и Кример 
вложили в общество, которое восстанавливало разрушенные дома для сдачи их в 
аренду. Н. E v a n s .  Sir R. Cremer. H is Life and Work. L. 1909, p. 48.

37 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 19, стр. 151.
38 Там ж е, стр. 153.
39 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. 32, стр. 327—328.
40 Там же, стр. 166, 167.
41 «Dem okratisches W ochenblatt». 9 .X. 1868,
42 «Базельский конгресс Первого Интернационала». М. 1934, стр. 6— 7.
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ма в английском рабочем движении,  оттеснявшего революционную тен
денцию,  вследствие  чего происходило дал ьн ейш ее  сбл иж ени е  рабочих — 
л и б ера ль н ы х политиков с б у р ж у а з н ы м и  деятелями.

В марте  1869 г. б ы ла  ра спу щена  Л и г а  реформы.  Ее  фактический 
руководитель  Хауэлл ,  как и другие  его коллеги,  считал,  что Л и г а  вы по л
нила  свою работу.  Хау эл л  заяви л ,  что он полностью доверяет  Гладстону,  
а «постоянная  политическая  агитаци я  вредна  стране».  Е щ е  летом 1868 г. 
он рекомен довал  С танс фи лду  з а к л а д ы в а т ь  ф ундамен т  д ля  повсеместной 
ор гани заци и либерально й партии,  с которой организац ии рабоч их будут 
консультироваться  и при помощи которой они будут привлекаться  
К активной политической ж и з н и 43. Это было открытое  з аявлен ие  о по л 
ном отказе  от самостоятельной политической деятельности рабочего 
класса ,  п р я м а я  ка пи туляц ия  перед либ ер альн ой  буржу азией .

В августе  1869 г. была  создана  Л и г а  рабочего  представительства .  
Она п о лож ил а  на ч а ло  организованной пар ла мент ско й политике  тред- 
юнионистов,  официально признавших в качестве  основы своих действий 
союз с либ ер альн ой  партией.  (Это не по ме шало  ее к а н д и д а т а м  на д о п о л 
нительных вы борах  в п а р л а м е н т  в 1869 и 1870 гг., О д ж е р у  и Хауэллу,  
потерпеть поражение ,  к ак  и в 1868 г.) В Л иг е  рабочего  п ре дста ви тел ь
ства сотрудничали известные лидеры тред-юнионов:  Аплгарт ,  Аллан,  
Гайл,  О д ж е р ,  Х ау эл л  с б у р ж у а з н ы м и  коо п ера то ра ми  Л л о й д  Д ж о н с о м  
и др., с б у р ж у а з н ы м и  ради к а л а м и ,  явл яв ш им и ся  непременными по
средниками м е ж д у  рабочими и пар ламенто м.  Лондонс кий адв ок ат  Р и 
ч ард  Л а т а м  стал ее председателем.  Ц е л ь ю  Л и п :  было провозг лашен о 
обеспечение справедливого  пре дставительства  к в а л иф иц ир ов анн ы х р а 
бочих в па рламент е ,  муниципальных и ш кол ьны х советах и прочих 
выборных представительствах .  Од на ко  вовсе не под разум евалось ,  что 
предста ви тел ями от рабочих д о л ж н ы  быть рабочие.  Скорее  к ним от 
носились ли бера лы ,  которые « з а щ и щ а ю т  великую проблему труда».  
К а к  з а я в и л  Л а т а м ,  целью Ли ги  являет ся  достиж ение  гармонии ме жд у 
интересами рабочего  кл ас са  и всего о б щ е с т в а 44.

Усиление  реформистского  течения в рабочем д виж ени и проходило 
не без борьбы со стороны революционного  напр авлени я ,  во од у ш е в л я е мо 
го большинством английских членов Генерального  Совета  И н т е р н а ц и о н а 
ла ,  об ъе дин явши хся  вокруг  К. М ар к с а .  Это  п ри зн ава л  тот ж е  Хауэлл.  
«Некот оры е,— писал  он,— у стр аи ва ю т  на м обструкции,  потому что мы не 
с о гл аш аем ся  на возро жд ени е  старой чартистской практики,  ко торая  з а 
к л ю ч ал ась  в оппозиции всем па ртиям  (под разу меваю тся  тори, виги и 
ф рит редеры.— В. /С) ,  не исключая  тех, кто д ав а л  обещ ани е  з а щ и щ а т ь  
рабочий в о п р о с » 45.

К. М а р к с  и Ф. Энгельс в на ч а ле  70-х годов уточнили свои выводы 
о хара к т е р е  и социальной природе  рабочей аристократии,  о ф о р м и р о 
вании в ней разл ичных  прослоек.  К. М а р к с  писал  летом 1870 г. о по д 
купленных «респектабельными кругами» л ид ерах  английского рабочего 
класса ,  которые н ап ря гаю т  все силы, чтобы сбить его с правильного  пу
ти. Ф. Энгельс  отмечал  появление  в рабочем движ ени и «пр оф ессио нал ь
ных политиков»,  «агитаторов  по профессии»,  которые,  говорил он, либо 
у ж е  куплены буржуа зие й,  либо нап раш ив аю тс я ,  чтобы их купили.

К. М аркс  и Ф. Энгельс настойчиво р а з о б л а ч а л и  политику рабочей 
аристократии,  распр остра ня вшей б у р ж у а з н у ю  идеологию в рабочем 
классе.  З а д а ч а  И нт е р н а ц и о н а л а ,  говорил Ф. Энгельс,  з а кл ю ча ется  в том, 
чтобы распр ос тра ня ть  влияние  М еж дун ар од но го  Товарищ еств а  Рабочих,  
д е л а я  его нез ависимым от рабочей аристокра тии и ее признанных лиде-

43 Д ж .  Х а у эл л — Д ж . Стансфилду, 26 августа 1868. «International Review of So
cial History», vol. V, p. 451.

44 J. H u m p h r e y .  A History of Labour Representation. L. 1965, p. 34.
45 Д ж .  Хауэлл — Д ж . Стансфилду, 8 ноября 1869 г. «International Review of S o 

cial History», vol. VI, p. 107.
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ров. О необходимости борьбы против политического влияния  рабочей 
аристократии  говорил К. М ар кс  на  Л ондонской конференции И н т е р н а 
ци он ала  в 1871 г. в специальной речи о т р ед -ю н и о н ах 46.

Н а конгрессе И н тер н ац и о н ал а  в Г ааге , где сторонникам  К- М ар к са  
и Ф. Э нгельса  приш лось вести н ап р яж ен н у ю  борьбу против анархистов 
и объединивш ихся с ними реформистов, К. М аркс  в краткой  речи заявил , 
что так  н азы ваем ы е  «признанны е лидеры » в Англии подкуплены Г л а д 
стоном, М орли, Д и л к о м  и прочими л и б е р а л а м и 47. З а  это вы ступле
ние К. М а р к с  получил выговор от реф ормистского  больш инства Б р и т а н 
ского совета И н т е р н а ц и о н а л а 48.

С татья  Ф. Э нгельса  «Английские выборы», посвящ енная  вы борам  
в п ар л ам ен т  в 1874 г., в известной степени подвела итог той политике, 
которую  лидеры  рабочего  к л асса  проводили во врем я парлам ентских  
выборов 1868 года. В ней Ф. Энгельс и злож и л  програм м у, которой д о л ж 
ны были бы п р и дер ж и ваться  эти деятели , если бы они действительно 
п редставляли  интересы п рол етар и ата .  «Н икто не станет упрекать  « р аб о 
чих лидеров» ,— п исал Ф. Энгельс,— за  то, что они охотно вошли бы 
в п арлам ент . К ратчай ш и м  путем к этому бы ло бы сейчас ж е  приступить 
к о рганизац ии  новой, сильной рабочей партии с ясно вы раж ен н ой  про
граммой. Н а р о д н а я  харти я  б ы ла  бы для  них лучш ей политической п ро
граммой, какую  они только могли пож елать.. .  но «рабочие лидеры» пред
почли вступить в переговоры со своими знатны м и друзьями...  Это было 
поворотным пунктом. Чтобы пройти в парлам ент , «рабочие лидеры » при
бегли в первую  очередь к голосам  и деньгам  бурж уазии .. .  тем сам ы м  они 
перестали быть рабочим и к ан ди датам и  и превратились  в б урж уазн ы х  
кан ди датов . Они обрати ли сь  не к той рабочей партии, которую  надо  бы 
л о  заново  создавать ,  а к бу р ж у азн о й  «великой ли беральн ой  партии». Они 
о б р азо в ал и  м еж д у  собой общ ество  взаимного  страхован и я  при выборах, 
Л и гу  рабочего  представи тельства , которая  черп ала  свои очень скудные 
д ен еж ны е средства  главны м  о б р азо м  из б у р ж у азн ы х  источн иков»49.

Р азо б л ач ен и я ,  сделанн ы е К. М арксом  и Ф, Энгельсом и их со
р атникам и , поведения рабочих лидеров, п ревративш ихся  в проводников 
ли б ер альн о -бу р ж у азн о й  идеологии, и вы текавш ие отсюда зад ач и  м е ж 
дународн ого  п рол етар и ата  л е ж а л и  в основе той тактики , которую  они 
проводили в течение многих лет. Одним из непосредственных р е зу л ь т а 
тов борьбы против реф о р м и зм а  явился оф ициальны й разры в  Г ен ер ал ь 
ного С овета  с редакцией  газеты  «В ее-Hive», которая  в течение несколь
ких лет вы п олн яла  ф ункции ор ган а  И н тер н ац и о н ал а  в Англии. В конце 
60-х годов «В ее-Hive» бы ла  куплена  л и б еральн ы м  политиком Т. Сол- 
том (с помощ ью  других м иллионеров, например, М орли) и стал а  рупором 
соглаш ательск ой  либеральн ой  рабочей политики. С ее страниц пропове
до вал ся  классовы й мир, гарм ония  интересов рабочих и б урж уазии . П о д 
вергнув острой критике соглаш ательскую  позицию редакции «Bee-Hive», 
К. М ар кс  с к а з а л  на заседан и и  Генерального  Совета: «Тон «Bee-Hive» 
противоречит Уставу и програм м е Т оварищ ества . Г азета  проповедует гар 
монию с кап итали стам и , а Т оварищ ество  объяви ло  войну власти к а п и т а 
л и с т о в » 50. О р азры ве  было сообщ ено всем секциям И н тер н ац и о н ал а  
на континенте, чтобы предупредить возм ож н ость  отож дествления  полити
ки газеты  с политикой Т оварищ ества .

Английские историки сделали  больш ое дело, пустив в оборот много
численные документы, характеризую щ и е  политическое лицо лидеров 
рабочей аристократии. Т ак  тайное тайны х о политическом соглаш ении

46 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. 33, стр. 112, 187, 401; т. 17, стр. 644—645.
47 «Report of the Fifth Annual General C ongress of the I.W.M.A.». L. 1873, p. 9.
48 См. «Первый Интернационал». Ч. 2. М. 1965, стр. 266.
49 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. 18, стр. 478.
60 «Генеральный Совет Первого Интернационала. 1868— 1870», стр. 165.
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английских рабочих лидеров  с ли беральн ой  б урж уази ей  в 1868 г. стало  
явным. Но авторы  этих р або т  в силу своей концепции не могли в пол
ной мере п о к азать  место и значение этих ф актов  в истории британского 
рабочего  движ ения . П р и зн а в а я  правоту  К. М а р к с а  и Ф. Энгельса, 
оценивших эти явления  как  подкуп рабочих  лидеров  со стороны б у р ж у а 
зии, эти авторы не поняли, что указан н ы е  х ар актеристики  основы ваю т
ся п реж де  всего на глубоком ан ал и зе  социальны х корней данного  я в л е 
ния. А вторы этих работ  свели вопрос исклю чительно к конкретны м ф а к 
там, игнорировали  их социальную  природу, их законом ерность , обуслов
ленную  спецификой политического, экономического и социального  к а 
питалистического р азвития  страны. Этим самы м они обош ли вопрос о 
борьбе К. М а р кса  и Ф. Э нгельса  против оппортунистического н а п р а в л е 
ния, всегда  находивш ейся в центре их внимания. Более того, Харрисон 
ф актически о п р авд ы вает  Х ау эл л а ,  К ри м ер а  и пр. Их нельзя  судить, пи
шет он, с позиции политической морали  чартистов или социалистов. 
«Вовсе не ясно,— у тв ер ж д ает  Х аррисон ,— что Х ауэлл  п р ед авал  свои 
собственные социальны е и политические ценности, когда  он зак л ю ч ал  со
глаш ение  с Глином». С его точки зрения, К ример и Х ауэлл  были «п р ак 
тическими лю дьми», искренне верящ и м и в Г л а д с т о н а 51.

В о зв р ащ аясь  не раз к этой мысли, Харрисон д о к азы в ает  своим 
читателям , что Х ауэлл  и его коллеги ничего иного не могли поделать. 
В от  если бы они требовали  больш его от представителей Г ладстона, то 
сумели бы больш его добиться. П риведенны е примеры являю тся  весьма 
р азительны м  подтверж дением  того, что д а ж е  и те б у р ж у азн ы е  историки, 
которые стрем ятся  «говорить только  правду», неизбеж но вступаю т в кон 
ф ли кт  с приводимым ими конкретно-историческим м атери алом , который 
не у к л ад ы в ается  в рам ки  их концепции. И с позиций объективности а в 
тор неизбеж но сползает  на позиции апологетики реф ормистской вер х у ш 
ки рабочего  класса . Ведь и среди современных лидеров  правого  л ей б о 
ризм а найдется  нем ало  «практических людей», закл ю чаю щ и х  со гл аш е
ния с современными М унделлам и , М орли и т. п. и у тверж даю щ и х , что 
им ничего не остается  больш е делать.

В этом отношении весьма р азительны м  примером явл яется  п останов
ка вопроса в книге Г. К оллинса  и Ч. А брам ского  « К ар л  М а р к с  и бри 
танское рабочее движ ение. Годы И н терн ац и он ала» .  Авторы свели эту 
важ н ей ш ую  проблему, имею щ ую  непосредственное отнош ение к их теме, 
к одной ф разе: «О ф инансовой связи  м еж ду  ли беральн ой  партией и 
Х ауэллом , Кримером, О д ж ером , Хейлзом, М оттерсхедом и др. во время 
общ их выборов 1868 г. см. статью  Х ар р и со н а . . .» 52. Эта  ф р а за ,  которая  
д а н а  в подстрочном примечании, явно п одтверж дает  все сказан н ое  выше. 
К. М а р к с  и Ф. Энгельс определили социальный смысл и значение еще 
только з а р о ж д а в ш и х с я  новых слож ны х  явлений и тенденций в о б щ е
ственной жизни, м ех анизм а классовой и внутриклассовой борьбы. Т о л ь 
ко м аркси стская  теория и методология даю т  возм ож ность  раскры ть  
реальную  взаи м о связь  фактов, явлений и событий, понять и проследить 
содерж ан и е  и особенности процесса ф орм ирования  п р о летари ата  и р а з 
вития рабочего  движ ени я . Б о р ьб а  К. М а р к са  и Ф. Э нгельса  против 
р еф орм и зм а, к а к  и против сектантства  и догм ати зм а ,  б ы ла  и остается  
ш колой политического воспитания рабочего  класса , его партии и ее 
руководителей.

51 R. H a r r i s o n .  The British W orking-class and General Election 1868. «Interna
tional Review  of Social History», vol. VI, p. 103.

52 H. C o l l i n s  and Ch. A b r a m s k y .  Karl Marx and the British Labour M ove
ment. Years of the F irst International. L., 1965, p. 260, примечание 2.
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