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Аннотация: дан анализ взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на состояние Ирландии в середине XIX в. Явля-
ясь современниками данных событий, они впервые в исторической литературе представили широкий 
обзор социального, экономического состояния страны. Ими были показаны причины и условия возникно-
вения ирландского национализма. В работах Маркса и Энгельса того периода была намечена концепция 
соединения национального и пролетарского движения, призванных как ликвидировать колониальный гнет 
Англии, так и решить вопрос борьбы пролетариата за свое освобождение.
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Abstract: the article analyzes the views of Marks and Engels on the state of Ireland in the middle of the 19th 
century. Being contemporaries of these events, for the fi rst time in historical literature they presented a broad 
overview of the social and economic state of the country. They showed the causes and conditions for the emergence 
of Irish nationalism. In the works of Marks and Engels of that period, the concept of uniting the national and 
proletarian movements was outlined, designed to eliminate both the colonial oppression of England and to resolve 
the issue of the struggle of the proletariat for its liberation.
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Проблема обращения Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса к ирландской тематике в определенной мере 
была рассмотрена в работах советских историков. 
В 1933 г. небольшая статья К. Антоновой стала пер-
вым опытом подобного рода [1, с. 230–247]. 

Несколько статей вышли из-под пера Л. И. Голь-
мана [2, с. 484–578; 3, с. 150–163; 4, с. 128–220; 5, 
с. 5–30; 6, с. 31–74].

Эти статьи играли важную роль в расширении 
анализа тематики работ Маркса и Энгельса, а также 
стали вкладом в советскую ирландистику. Вместе с 
тем, в работах Л. Гольмана прослеживается понятный 
для того времени крен в некую идеализацию осново-
положниками пролетарского интернационализма, 
оставляя в стороне многие аспекты анализа национа-
лизма как такового, экономических условий и т. д., 
что было отражено в работах классиков. Кроме того, 
к моменту написания статей далеко не все работы 
Маркса и Энгельса были опубликованы. Дополни-
тельные тома их «Сочинения» только готовились к 
печати.

Проблема марксизма и Ирландии нашла некото-
рое отражение и за рубежом.

В Нью-Йорке вышел сборник избранных работ 
Маркса и Энгельса по ирландскому вопросу, состав-

ленный советскими и зарубежными авторами [7]. 
Далеко не все значимые произведения классиков 
марксизма вошли в него, но важность появления 
книги сложно переоценить. Фактически впервые 
англоязычные читатели могли ознакомиться с пози-
циями Маркса и Энгельса относительно Ирландии.

В сборнике «Материалистическая мессия», вы-
шедшем в Дублине, опубликована статья Фергюса 
Д’Арси, посвященная данной теме [8, р. 23–31].

Историк ГДР Хартвиг посвятил свою статью 
анализу позиций Маркса в Первом Интернационале 
по ирландскому вопросу [9, р. 17–23].

Наиболее детально марксистская трактовка ре-
шения ирландского вопроса в нашей литературе 
представлена в монографии А. В. Мирошникова 
«Ирландия и фении» [10]. В ней автор касается наи-
более актуального и яркого фрагмента «включения» 
Маркса и Энгельса в ирландскую тематику. Именно 
при обсуждении фенинанского периода ирландского 
национализма ими и была разработана концепция 
соединения национально-освободительного движе-
ния с классовой борьбой пролетариата.

Задача нашей статьи заключается в анализе всех 
работ Маркса и Энгельса, касающихся ирландской 
проблематики середины XIX в., в том числе обраще-
ния к ранее не опубликованным их произведениям, а 
также обращения к тематике применительного ко 
всему спектру рассмотренных ими проблем. 
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Судя по опубликованным у нас документам, ста-
тьям, письмам, принадлежавшим перу Карла Маркса 
и Фридриха Энгельса, первое упоминание об Ирлан-
дии относится к концу декабря 1842 г. Молодой Эн-
гельс в корреспонденции «Хлебные законы», пред-
назначенной для «Рейнской газеты», 22 декабря писал 
из Ланкашира о сущности тогдашних проблем Бри-
тании, связанных с борьбой фритредеров за отмену 
хлебных законов. Автор упоминал, что особое сопро-
тивление буржуазии будет происходить от аристокра-
тии. «Английская знать согласилась на билль о ре-
форме и на эмансипацию католиков, но принесенная 
ею при этом жертва – ничто по сравнению с тем, чего 
ей стоила бы отмена хлебных законов» [11, с. 510]. 
Этой фразой было положено начало изучения марк-
систами ирландской проблемы. Уместно отметить, 
что в «Хлебных законах» Энгельс уловил связь 
между британскими и ирландскими делами. Пред-
ставляется важным осознание автором статьи нелег-
кости и значимости принятия Акта об эмансипации 
католиков. К этой теме Энгельс обратится в своих 
работах позднее, сейчас мы вправе говорить лишь о 
первом штрихе будущей картины ирландской исто-
рии, написанной Марксом и Энгельсом.

Интерес к этой стране у Карла Маркса проявился 
несколько позже. В «Экономическо-философских 
рукописях 1844 года» Маркс обратился к фактам со-
стояния промышленного пролетариата метрополии, 
куда входили и ирландские эмигранты. «Ирландец 
знает только одну потребность – потребность в еде, 
притом состоящей только из картофеля люмпен-про-
летариев, картофеля самого плохого качества. Но в 
каждом промышленном городе Англии и Франции 
уже имеется своя маленькая Ирландия» [12, с. 130].

Творческое наследие Маркса и Энгельса в ис-
следовании ирландского вопроса обширно и много-
гранно. В нем представлены и работы по истории 
страны, и анализ современных авторам событий. 
Здесь и материалы, посвященные проблемам соци-
ально-экономических явлений, ирландской истории 
и действительности; особое место занимал анализ 
религиозных, классовых и иных противоречий бри-
тано-ирландского и внутриирландского процесса 
развития общества. Целью нашей публикации явля-
ется проведение анализа взглядов классиков марксиз-
ма на национальное движение ирландского народа, 
но совершенно очевидно, что в данном случае эта 
тема не может существовать изолированно от всего 
комплекса иных вопросов, составлявших фон, истоки, 
содержание, всю совокупность причинно-следствен-
ных связей, закономерностей и особенностей важ-
нейшей стороны истории Ирландии – борьбы ее за 
независимость.

Что являло собой национальное движение Ирлан-
дии и каковы были позиции Маркса и Энгельса при-

менительно к прошлым и современным им периодам 
освободительной борьбы – таков круг вопросов, 
определенных нами в настоящей статье. Особую важ-
ность представляет характеристика Марксом и Эн-
гельсом событий 1840-х гг. в Ирландии.

В первой трети XIX в. национальное движение 
развивалось под диктовку либеральной буржуазии. 
Что же предопределило поворот ирландцев к рево-
люционным методам, по мнению Маркса и Энгельса? 
Причину они видели в общеевропейском кризисе. 
«В августе 1845 г. общественное мнение было при-
влечено сначала картофельной болезнью, обнаружив-
шейся не только в Англии и Ирландии, но и на кон-
тиненте; это был первый симптом того, что подгнили 
самые корни существующего общества» [13, с. 248]. 
Этот голод потребовал даже выделения денежной 
помощи правительством, но, как заметили Маркс и 
Энгельс, ссуда давала «…ровно по 1 ф. ст. на каждо-
го ирландца» [13, с. 248].

Мысль о кризисе капитализма и будущей рево-
люции позже была развита Энгельсом. В работах 
«Англия в 1845 и 1885 годах» (1885 г.) и предислови-
ях к английскому и второму немецкому изданиям 
«Положения рабочего класса в Англии» (1892 г.) он 
писал: «Между тем наступил торговый кризис 1847 г. 
и голод в Ирландии, а вместе с ними и перспектива 
революции» [14, с. 198]. Трудно не согласиться с 
важностью экономического фактора для Ирландии, 
а в особенности Великого Голода, но Энгельс не ак-
центировал внимания в этих работах на политическом 
стимуле революционного выступления – размежева-
нии внутри националистических организаций страны.

Правда, уже в своих ранних работах Энгельс 
касался разнообразных проблем современной ему 
Ирландии, подвергая анализу деятельность видных 
руководителей национального движения и содержа-
ние политических программ.

В «Письмах из Лондона» и «Положение Англии. 
Английская конституция» Энгельс дал характеристи-
ку Дэньелу О’Коннеллу в связи с обращением того к 
рипилу. События весны и лета 1843 г. позволили 
Энгельсу отметить провигскую направленность 
О’Коннелла и его либеральные установки, Энгельс 
не упускал из вида, что О’Коннелл выступает против 
чартизма, ориентируется на католический клир. По 
мнению Энгельса, О’Коннеллу «…никогда не удаст-
ся достигнуть чего-либо другого, кроме политическо-
го воспитания ирландского народа, которое в конце 
концов ни для кого так не опасно, как для самого 
О’Коннелла» [15, с. 522, 524]. Значение данных вы-
сказываний состоит не только в характеристике ру-
ководителя рипилеров, тем более что они не были 
секретом для современников. Важной представляет-
ся попытка молодого социалиста объяснить причины 
недовольства ирландцев. Они были порождены «по-

Ирландия середины XIX века. Аналитика К. Маркса и Ф. Энгельса
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прихотливость и деревенскую ментальность в раз-
витую страну, равно как и бесконечное множество 
пороков и пьянство [18, с. 257, 325–328]. В итоге 
влияние ирландской страсти на британский пролета-
риат привело к еще большему разъединению между 
английскими классами – рабочими и буржуазией [там 
же, с. 355–356].

Эмиграция снижала часть проблем Ирландии, но 
не могла все их ликвидировать. Поэтому выход из 
этого положения ирландцы видели либо в терроризме, 
либо в рипиле, и «до сих пор ни чартизм, ни социа-
лизм не пользовались в Ирландии особым успехом». 
Главное, заключал Энгельс, сводится к достижению 
Ирландией национальной независимости [там же, 
с. 494–495].

К вопросу об ирландской эмиграции Маркс и 
Энгельс обращались довольно часто. Так, Энгельс, 
оценивая приток ирландцев в метрополию в 1847 г. 
цифрой в 220 000 чел., замечал, что само по себе 
«вторжение» усиливало там конкурентную борьбу 
[19, с. 288]. Эту мысль поддерживал и Маркс, прово-
дя параллель между эффектом снижения зарплаты 
рабочим в Англии за счет прибывших ирландцев и 
аналогичным явлением, вызванным насыщением 
Эльзаса немецкими переселенцами [20, с. 583, 587].

В 1850-е гг., когда волны эмиграции приобретут 
тревожное постоянство, Маркс вновь указывал на 
преобладающий характер кельтского потока в метро-
полию. Он приходил к выводу, что «экспроприация» 
ирландских поденщиков, арендаторов и т. д. в буду-
щем неминуемо приведет к экспроприации лендлор-
дов и хлопчатобумажных лордов, и, следовательно, 
«Англия – та страна, где начинается подлинное бур-
ное преобразование современного общества» [21, 
с. 566, 569]. Кстати, эмиграция стала одной из причин, 
снизивших уровень преступности в середине XIX в. 
в Ирландии, равно как и сохранявшийся спрос на 
ирландские рабочие руки и последствия Голода [22, 
с. 516]. Говоря о заинтересованности английских 
промышленников в дешевой рабочей силе из Ирлан-
дии, Маркс относит ее появление к началу века [23, 
с. 83].

В «Экономических рукописях 1861–1863 гг.» 
Маркс вновь обращался к теме эмиграции, рассма-
тривая ее с двух позиций. Со стороны Англии он 
отметил, что там «предложение рабочих рук очень 
уменьшалось также отчасти вследствие массовой 
эмиграции ирландцев и массового мора в Ирландии». 
[24, с. 400]. Ирландия не только поставляет рабочие 
руки [25, с. 110], но и порождает эмиграцию своих 
граждан в силу «изгнания… миллиона за океан» [там 
же, с. 103].

Анализ ирландской эмиграции проведен в «Ка-
питале» [26, с. 721–724]. Позже Маркс продолжил 
исследование этой темы. В частности, он писал: 

лудиким воспитанием» нации, попавшей в цивили-
зованное окружение, что вызывало естественное 
противоречие и не меньшее по накалу раздражение. 
Важным фактором явилось и многовековое угнете-
ние. Все смешанное вместе порождало и жажду от-
мщения, и дух разрушения. Энгельс считал знамена-
тельным и другое – «бешеная национальная нена-
висть гэла к саксу, старокатолический, вскормленный 
духовенством фанатизм по отношению к протестант-
ско-епископальному высокомерию…» [16, с. 618]. 

Энгельс отмечал, что католическая церковь Ир-
ландии имеет одну лишь цель – ожесточать народ и 
напоминать ему, что он порабощен [там же, с. 632]. 
При анализе британской конституционной системы 
Энгельс говорил, что эмансипация католиков при-
ведет к главенству Римского папы, поставив его выше 
авторитета государства, поэтому борьба тори против 
эмансипации правомерна. Правота эта проистекает, 
по мнению Энгельса, из-за несоответствия реформ 
парламента, муниципалитетов и эмансипации самим 
принципам конституции Англии [там же, с. 627, 
630–631]. 

Работа «Положение Англии…» была написана в 
марте 1844 г., когда суд над О’Коннеллом был в раз-
гаре. Энгельс отмечал, что суд явно пристрастен [там 
же, с. 635]. В частности, он отметил, что и германские 
газеты получили запрет на освещение этого процес-
са [там же, с. 181]. Фактически рипилеры оставались 
в одиночестве; даже французские республиканцы, 
которые «…якобы питают горячие симпатии к ир-
ландским рипилерам», не продемонстрировали этих 
чувств, когда требовалось подтвердить их реальной 
помощью [17, с. 328].

Первые наброски Энгельса к ирландскому сюже-
ту носили пока иллюстративный и эпизодический 
характер, но в них уже стали проявляться оценочные 
моменты.

Важным рубежом в становлении марксистского 
ирландоведения стала работа Ф. Энгельса «Положе-
ние рабочего класса в Англии». Именно здесь были 
развернуты предшествующие выводы автора и за-
ложены основы многих последующих подходов. 

В книге дан анализ такого явления, как ирланд-
ская эмиграция. Находясь в Англии, Энгельс не мог 
пройти мимо этой проблемы. Благодаря своей жене, 
ирландке Лиззи Бёрнз, Энгельс был вхож в ирланд-
скую общину, знал ее жизнь. И все же это еще не 
гарантировало возможности избежать голой описа-
тельности «ирландского гетто», которой было много 
в работах современников. Заслуга Энгельса состоит 
в изучении явления. Ирландцы своими руками уси-
ливали британскую промышленность, поэтому ме-
трополия во многом зависела от ирландской имми-
грации. Но многотысячные ежегодные потоки имми-
грантов несли с собой грубость, преступность, не-

М. В. Кочеткова 
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Ирландия середины XIX века. Аналитика К. Маркса и Ф. Энгельса

«Ирландская эмиграция с 1848 г. опрокинула все 
ожидания и предсказания мальтузианцев», ибо во-
преки им она превысила прирост населения, а голод 
и Exodus (исход, т. е. опять-таки эмиграция) дадут 
итоги, равные чуме XV в. в Англии. Уменьшение же 
численности населения сопровождалось падением 
производства, даже большей по силе скорости, поэто-
му говорить об улучшении положения масс нельзя. 
Второй вывод, к которому склонялся Маркс, состоял 
в том, что в США, благодаря массовому появлению 
ирландцев, рождается новый освободитель Ирландии. 
[27, с. 133]. 

Трагическим испытанием для Ирландии стало 
время Великого Голода. Размеры его были столь ве-
лики, что к благотворительной помощи присоедини-
лись иностранные державы [28, с. 283–284]. В «Диа-
лектике природы» Энгельс счел необходимым указать 
на гибельность голода 1847 г. в Ирландии [29, с. 497]. 
Маркс писал об «удушении Ирландии голодом» [30, 
с. 428–429].

Эпоха буржуазно-демократических революций 
на континенте застала Маркса и Энгельса в самой 
гуще событий. Они потребовали от молодых комму-
нистов не только активных практических шагов, но 
и осмысления переживаемого момента, анализа си-
туации, разработки стратегии и тактики революци-
онной борьбы. Неудивительно, что объектом их 
внимания стали многие страны, подхватившие опыт 
французской февральской революции. Идеи «Мани-
феста Коммунистической партии» проходили про-
верку и корректировку практикой классовых битв. 
Ирландия с ее национальной спецификой 1848 г. не 
выпала из поля зрения Маркса и Энгельса, хотя нель-
зя говорить, что события, проходившие там, нашли 
адекватное освещение в работах основоположников 
марксизма. Думается, это закономерно. Судьбы ев-
ропейской демократии решались отнюдь не в Дубли-
не, и надежды, которые связывали Маркс и Энгельс 
с перманентной революцией, могли носить только 
«парижскую окраску». К тому же национальные 
интересы Германии оплодотворяли творческий по-
тенциал Маркса и Энгельса. Да и само развитие 
ирландского национального движения 1840-х гг. 
носило еще локальный характер. Следует иметь в 
виду, что к тому времени национальное движение 
еще не ассоциировалось у марксистов с ролью полно-
правной составной части антикапиталистической 
борьбы. Можно утверждать, что и не прослеживались 
ими пока что взаимосвязи ирландского вопроса с 
британскими проблемами, поскольку условия, соз-
давшие такую жестко-логичную схему, не сформи-
ровались.

Это проблемы сочетания чартистского движения 
конца 1840-х гг. с ирландским национализмом и вли-
яние передовых идей британского пролетариата на 

Ирландию. Обращает на себя внимание серия статей 
Энгельса, написанная с конца декабря 1847 г. по 
18 января 1848., – «Чартистская агитация», «Исклю-
чительный закон для Ирландии и чартисты», «Фергюс 
О’Коннор и ирландский народ», «Чартистское дви-
жение (Митинг в поддержку…)». Все они связаны с 
констатацией выдвижения на первый план в демо-
кратических кругах Королевства Ф. О’Коннора, пред-
ложившего Ирландии решение земельного вопроса 
путем создания парцелл, выступившего против Ис-
ключительного закона, занявшего, таким образом, 
место лидера ирландской партии в Вестминстере. 
Энгельс высоко оценивал О’Коннора за его привер-
женность делу рипила, демократии и чартизма [31, 
с. 388–390; 32, с. 398–400, 401–403]. Энгельс полагал 
важным шагом со стороны чартистов митинг 11 ян-
варя 1848 г. в Лондоне, на котором Эрнест Джонс и 
Джулиус Гарни внесли в Национальную петицию 
положения об Ирландии [28, с. 283–285]. Расчеты 
Энгельса на позитивную роль, которую он отводил 
О’Коннору, не оправдались. Энгельс переоценил 
радикализм чартиста и его стремление руководить 
массами в национальном движении, но нельзя ис-
ключать и тактических соображений, по которым 
такая трактовка Энгельсом перспективы могла быть 
порождена ради создания действенного антиколони-
ального и единого классового движения. О’Коннор 
не смог взять на себя функции, «запланированные» 
Энгельсом. В 1853 г. Маркс, отдав должное Фергюсу 
О’Коннору как вожаку масс, в отличие от О’Коннелла, 
опиравшегося на клерикалов, вместе с тем подчер-
кнул: «Как политический деятель О’Коннор пережил 
себя уже в 1848 г. Его силы были сломлены, миссия 
его была выполнена и, оказавшись не в состоянии 
руководить движением пролетариата, им же самим 
организованным, он стал почти помехой для этого 
движения» [33, с. 58–59].

Возникшая в начале 1847 г. Ирландская Конфе-
дерация была оценена Карлом Марксом на митинге 
в Брюсселе 22 февраля 1848 г., собравшемся по по-
воду второй годовщины Краковской революции, как 
реформаторская и демократическая партия [34, 
с. 491]. Здесь также проявился излишний оптимизм 
оратора, ибо в первой части характеристики Маркс 
был прав, когда бы речь шла только о правом крыле 
организации, но не в целом о ней. Вторая черта Кон-
федерации – «демократическая» – имела тогда лишь 
отношение к группе Митчела. На момент митинга 
единая Конфедерация не существовала уже 10 дней. 
Неизвестно, знал ли об этом Маркс или он надеялся 
на то, что в борьбе конфедераты объединятся, важнее 
другое, – этот разрыв Конфедерации ослабил ее шан-
сы на победу.

Несколько позже Маркс обратится вновь к этой 
теме.
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Одной из главных, по мнению Маркса, причин, 
приведших к поражению ирландцев в 1848 г., была 
расстановка сил в руководстве национальным движе-
нием, которое, в свою очередь, ориентировалось на 
британских политиков. О том, как же конкретно про-
явили себя английские государственные деятели 
применительно к требованиям ирландского народа, 
лишь ограничимся фиксацией их максимальной ми-
микрии. Сам по себе этот факт не имел бы, вероятно, 
решающего значения, если бы, начиная от О’Коннелла, 
ирландские авторитеты не связывали себя и свои 
планы с благожелательностью Вестминстера. Поэто-
му «в Ирландии противостояли друг другу, с одной 
стороны, сторонник О’Коннела и попы, в тайном 
согласии с вигами, с другой – Смит О’Брайен со 
своими приверженцами. Последние были просто 
dupes, которые приняли всерьез игру с отменой унии 
и поэтому кончили фарсом» [35, с. 418]. 

Таким образом, в оценочных характеристиках 
Марксом и Энгельсом положения Ирландии в сере-
дине XIX в. уже стали намечаться контуры будущей 
концепции соединения пролетарского движения и 
национальной борьбы.

Как мы видим, не всегда аналитика основополож-
ников марксизма была корректной, но тем не менее 
их вклад в понимание процессов, проходивших в 
Ирландии в середине XIX в., огромен. 
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