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В качестве приложения к своей книге Эрнст Энгельберг опубликовал подробный “Доклад 
Юлиуса Моттелера итальянским товарищам о революционной тактике против тайных 
союзов, роли Sozialdemokrat и красной почты” (“Bericht Julius Mottelers an italienische Genossen 
ueber die revolutionaere Anti-Geheimbundstaktik, die Rolle des «Sozialdemokrat» und die Rote 
Feldpost”) и дал свой комментарий: «Тайные союзы были выражением изоляции 
революционеров от масс. [...] Тайные союзы – по крайней мере в их классическом варианте – 
были неспособны приспособиться к движению масс, не говоря уже о том, чтобы направлять 
его». 
Съезд в Видене в 1880 г. отверг метод организации сект и заговоров, используемый Мостом. 
И это отнюдь не означало подчинение законам Бисмарка, но было скорее попыткой 
сформулировать необходимость трудного сочетания легальной и нелегальной работы. 
 
Гордость производителей 
В своём докладе Моттелер подчёркивал, что Sozialdemokrat – это свободный орган борьбы 
на службе у товарищей в Германии, «а не представитель заговорщиков, сторонников 
государственного переворота или бомбовых атак». 
Энгельберг подчёркивает, что Моттелер в своей тактике против тайных союзов пытался 
использовать методы доставки, адаптированные к коммерческой практике 
капиталистической реальности того времени. Моттелер сформулировал принцип, согласно 
которому, врага можно обмануть только в том случае, если «мы следуем его тактике, если 
используем его способности и если ищем прикрытия, используя его поведение». Пакеты, в 
которые упаковывались газеты, по форме, способу оформления и весу соответствовали 
заявленному коммерческому назначению. «Массовая транспортировка Sozialdemokrat и 
наших книг строго придерживалась всех возможных форм укладки и упаковки, которые 
применялись в мире крупной торговли». Красная почта была отражением гордого духа 
производителей, которые, будучи воспитанными в фабричной дисциплине, учились 
обращаться с ней в революционном смысле. 
Франц Меринг в “Истории немецкой социал-демократии” подтверждает эту реконструкцию: 
«[Запрещённая] эмигрантская газета, за распространение которой угрожали тяжёлые 
наказания, и пути следования которой были усеяны полицейской дружиной большого 
государства, аккуратно каждую неделю распространялась во многих тысячах экземпляров в 
самых отдалённых местах этого большого государства. Возможность подобного 
беспримерного успеха создали, конечно, главным образом, новейшие условия производства и 
транспорта. Все басни о пустотелых тортах, швейцарских сырах, тыквах, гипсовых фигурах, 
головах сахару, в которых “Социал-демократ”, будто бы, переходил немецкую границу, 
принадлежали к области вымысла. Новейшие способы транспорта и новейшая техника 
делали ненужными подобные старые методы, совершенно непригодные для больших масс 
перевозимого»1. 
 
Сфера влияния 
Незадолго до вступления в силу Исключительного закона против социалистов социал-
демократы передали значительную часть партийных текстов и других материалов 
Швейцарскому типографскому и книжному союзу в Хоттингене, где должен был печататься 
Sozialdemokrat. Типография, сначала принадлежавшая Швейцарскому рабочему союзу, была 
куплена немецкими товарищами в октябре 1882 года. Техническое руководство компанией 
было передано швейцарскому издателю Концетту, а немецкую партию представляли пять 
человек: Эдуард Бернштейн, который тогда был колеблющимся, но не ревизионистом 
(главный редактор Sozialdemokrat с осени 1880 года); Моттелер, заботящийся о доставке 
газеты; торговец Герман Шлютер – администратор книжного магазина; выпускающий 
редактор Леонард Таушер и главный инженер Рихард Фишер. 
Распространение и рассылка газеты, как указывает Моттелер в своём докладе, 
осуществлялась двумя различными способами. Первый – это отправка писем по почте в 



ограниченном количестве: здесь нужно было думать о весе и цвете бумаги, чтобы не было 
видно печати, о том, как сложить газету по форме конверта и т. д. Второй – транспортировка 
и массовое распространение газет и книг с использованием методов и критериев 
коммерческого мира. После пересечения границы проверенные товарищи забирали 
посылки и доставляли их прямо на дом в Германии. Для доставки на удалённый север или 
северо-восток посылки направлялись через промежуточные станции красной почты, 
которые организовывали движение по обширной территории рейха. Впоследствии с 
увеличением количества изданий пришлось создавать в Германии подпольные типографии, 
чтобы облегчить нелегальную транспортировку. 
В 1880-е годы к процессу транспортировки присоединилась «политическая служба 
безопасности красной почты», известная как «железная маска», которая вскоре стала 
пугалом доносчиков и предателей. Меринг отмечает, что «насколько легко [репрессивная 
полицейская машина] проникла в тайные кружки анархистов, настолько же 
затруднительно для неё было проникнуть в социал-демократические организации»2. 
 
Героизм малого труда 
Энгельберг, говоря о годах «героизма малого труда», связанного с распространением 
Sozialdemokrat, цитирует “Фауста” Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, / Кто каждый 
день за них идёт на бой». 
«Сосчитать с достаточной полнотой все жертвы, которых рабочим стоил закон о 
социалистах, нет никакой возможности, – пишет Меринг, подводя итоги этой 12-летней 
борьбы. – По приблизительному подсчёту, за время существования закона о социалистах 
было запрещено 1300 периодических и непериодических печатных произведений и 332 рабочие 
организации того или иного рода. Высылок из осадных районов было произведено около 900, 
из которых более 500 падало на кормильцев семей. [...] Если все эти голые цифры ещё очень 
далеки от действительности, то кроме того сами по себе они в состоянии дать полную 
картину всеобщего разрушения, гибели человеческого счастья и человеческой жизни; они 
ничего не говорят о тех бесчисленных мучениках, которые, благодаря капиталистическим и 
полицейским напастям, оторваны были от своего семейного очага и подвергнуты всем 
бедствиям изгнания, в котором они находили преждевременную могилу»3. 
 
Самофинансирование 
Доклад Моттелера также касался и вопроса о финансировании. Открытая благодаря 
первоначальному кредиту от партии и Карла Хохберга, красная почта первые 2,5 года 
работала с небольшим убытком. Но позже, с конца 1881 года, она не только сумела выйти на 
самоокупаемость благодаря взносам подписчиков, число которых в Германии превышало 10 
тыс., но и сама стала источником финансирования для партии. Энгельс замечал: «[Если] 
буржуазный читатель накануне 1848 г. оплачивал свои запрещённые издания лишь в самых 
редких случаях, то рабочие платили за свою газету “Sozialdemokrat” в течение двенадцати 
лет с величайшей аккуратностью» 4 . Когда коммерческая деятельность издательства 
прекратилась, итоговый баланс на 7 июля 1893 года гласил, что партии было передано 
«136.446,88 марок чистой прибыли». Этим результатом по праву можно было гордиться. 
В “Прощальном письме читателям газеты «Sozialdemokrat»” Энгельс писал: «Как часто у 
меня, старого революционера, сердце радовалось при виде того, как из недели в неделю, из 
года в год бесперебойно осуществлялось это превосходно налаженное бесшумное 
взаимодействие между редакцией, экспедицией и подписчиками, проводилась эта businesslike, 
по-деловому организованная революционная работа! И газета стоила тех усилий и тех 
опасностей, с которыми было связано её распространение. Это была безусловно лучшая 
газета, которой когда-либо располагала партия. [...] Газета “Sozialdemokrat” была знаменем 
германской партии; в результате двенадцатилетней борьбы партия одержала победу»5. 
 
СОЗДАНИЕ КРАСНОЙ ПОЧТЫ 
Моттелер родился 18 июня 1838 года в Эсслингене (Швабия). До 1852 года он посещал 
Pädagogium своего родного города и до 1856-го изучал искусство шерстяного дела. Позже он 
в течение нескольких лет был бухгалтером и мастером на ткацкой фабрике в Аугсбурге. В 



1859 году в возрасте 20 лет он переехал в Королевство Саксония, где начал свою 
общественную деятельность. 
В начале 1860-х годов, когда немецкий рабочий класс после суровых разочарований 
контрреволюции начал переориентироваться в политическом направлении, Моттелер 
вступил в либерально-демократический Немецкий национальный союз (Deutsche 
Nationalverein) и принимал участие в создании Ассоциации рабочего образования в 
Криммичау и других подобных ассоциаций в Саксонии. В этом контексте ему приходилось 
терпеть, иногда уже с откровенным отвращением, покровительство буржуазного 
либерализма над объединениями рабочего образования. Но в августе 1866 года, когда 
либералы оказались дезориентированы бисмарковской революцией сверху, Моттелер 
вместе с Бебелем, Либкнехтом и Фрейтагом основал Саксонскую народную партию 
(Sächsische Volkspartei), которая, хотя и оставалась связана с радикальной буржуазной 
программой, но уже была воодушевлена попыткой возглавить борьбу пролетариата.  
В то время деятельность Моттелера, наряду с активностью Бебеля, представляла собой 
настоящее брожение в Vereinstag Deutscher Arbeitervereine (VDAV), основанном в 1863 году 
как противовес лассальянскому Всеобщему германскому рабочему союзу (ВГРС). В 1868 году 
VDAV принял программу Интернационала, а в следующем году в Эйзенахе вошёл в Социал-
демократическую рабочую партию Германии (Sozialdemokratische Arbeiterpartei 
Deutschlands, SDAP). Моттелер всегда находился в авангарде этого движения. 
Он выделялся своими организаторскими и предпринимательскими талантами: в 1867 году 
организовал текстильный кооператив Ernst Stehfest & Co. в Криммичау, создав модель, на 
которую не оказала влияния иллюзия лассальянцев, рассчитывающих на государственные 
субсидии. Таким образом, он участвовал в «кооперативном движении»6, которое Маркс 
высоко оценил в учредительной речи Международного Товарищества рабочих в 1864 году. 
После учреждения SDAP Моттелер участвовал в профсоюзном движении и создал 
Международный союз ремесленников, фабричных и мануфактурных рабочих. Кроме того, он 
начал выковывать новое оружие для партии в лице местной прессы и создал 
кооперативную типографию в Криммичау, которая с 1870 года выпускала газету Burger-und 
Bauernfreund. Её редактировал Карл Хирш, доверенное лицо Маркса, а во время Франко-
прусской войны она публиковала письма солдат с фронта. В 1874 году Моттелера направили 
в Лейпциг, где он взял на себя коммерческое управление Volksstaat, а впоследствии Vorwärts!. 
В январе 1874 года он был избран в рейхстаг от округа Цвикау – Криммичау. В 1875 году на 
съезде в Готе Моттелер был одним из представителей эйзенахцев на переговорах с 
лассальянцами об объединении.  
В период исключительного закона Моттелер являлся «маэстро красной почты», в течение 
11 лет он работал директором сначала цюрихского, а затем лондонского офиса, в окружении 
способных и надёжных товарищей, среди которых выделяются Джозеф Белли и Герман 
Шлютер. Победоносная битва Моттелера и социал-демократов против Исключительного 
закона против социалистов остаётся эталоном в истории партии нашего класса. Министру 
внутренних дел Пруссии Роберту фон Путткамеру пришлось против своей воли признать 
«адские способности» организаторов красной почты. Об этой роли Моттелера вспоминал 
Роберто Казелла в статье “Красная почта в бебелевской Германии” (“La posta rossa nella 
Germania di Bebel”) за декабрь 1992 года.  
В годы изгнания в Англии Моттелер выполнял ценную работу архивариуса, неустанно 
собирая и просеивая всё, что мог найти по документальной истории немецкого рабочего 
движения. В отличие от Бернштейна, жившего с ним в эмиграции, он не поддался влиянию 
тред-юнионизма и оппортунизма, господствовавших в английском рабочем движении, 
твёрдо оставаясь на революционных позициях. 
В 1901 году, когда это стало возможным, он вернулся в Лейпциг, где продолжил свою 
политическую деятельность: избранный в рейхстаг в 1903 году, он сохранил важную роль в 
коммерческом руководстве партийной газеты. Умер в 1907 году. 
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