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Г. В. П ЛЕХ А Н О В

Из статьи «Первые шаги 
социал-демократического 
движ ения в России» 372

Систематическая пропаганда социал-демократичес
ких идей в рядах русских революционеров началась 
только летом 1883 г., когда в Ж еневе образовалась 
первая русская социал-демократическая группа «Ос
вобождение Труда» 373. И первым литературным произ
ведением этой группы была брошюра автора этих строк: 
«Социализм и политическая борьба».

Разумеется, эта брошюра предназначалась для рас
пространения в России, и по пути в Россию ей пред
стояло преодолеть все препятствия, которые русское 
правительство чинило (да собственно и сейчас еще чи
нит, несмотря на пресловутый манифест 30 октября 
1905 г.) проникновению в нашу страну подобного рода 
литературны х произведений.

Но как ни велики были эти препятствия, главное 
затруднение, которое новой группе необходимо было 
преодолеть, состояло в другом. Оно заклю чалось в 
упорной предубежденности огромного большинства тог
даш них русских революционеров против всего того, что 
связано было с именем социал-демократии.

Эта предубежденность была хорошо известна М арк
су и Энгельсу. Когда Аксельрод и я, вскоре после Па
рижского международного конгресса в 1889 г. 374, в Лон
доне встретились с Энгельсом, он нам сказал, что, 
пожалуй, было бы осторожнее с нашей стороны, если 
бы мы не назы вали себя социал-демократами. «Ведь 
и мы тож е,— прибавил он,— сначала назы вали себя не 
социал-демократами, а коммунистами».

Однако мы были убеждены в том, что сумеем заста
вить умолкнуть все клеветы против социал-демократии, 
распространявш иеся ее «социально-революционными» 
противниками. Кроме того, название социал-демокра
тии имело в наш их глазах немалое практическое зна
чение. Если русский сознательный пролетарий будет
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назы вать себя социал-демократом, то он легче будет по
нимать, что речь идет об его идейных единомыш лен
никах, когда он будет читать в газетах об успехах со
циал-демократии в соседней с нами Германии. Ибо све
дения об этих успехах проникали даж е в находящ уюся 
под гнетом цензуры русскую печать. Мы излож или Эн
гельсу наши соображения, и он нашел их основатель
ными.

Чтобы объяснить немецкому читателю происхож
дение предубеждения русских революционеров против 
социал-демократии, я вынужден дать характеристи
ку обоих течений, сущ ествовавш их в нашем движ е
нии до образования группы «Освобождение Труда» 373. 
Одно из этих течений связано с именем П. Л. Лавро
ва, другое — с именем М. А. Бакунина. Что касается 
Лаврова, то он всегда относился с большим уваж е
нием к М арксу и Энгельсу и никогда  не выступал ни 
против социал-демократии вообще, ни против герман
ской социал-демократии в частности. Но он никогда  
такж е не защ ищ ал ее от нападок анархистов. «Друг 
Петр»,— как назвал его Энгельс в своей направлен
ной против него статье «Об эмигрантской литературе» 
в газете «Volksstaat» 375 — был эклектиком до мозга 
костей и не в состоянии был занять определенную 
позицию в происходившей в Интернационале борьбе 
м еж ду бакунистами и марксистами. В своей газете 
«Вперед!» он наивно сокрушался о том, что социал- 
демократы не идут рука об руку с анархистами. Эти 
смехотворные ламентации по поводу борьбы социал- 
демократов с анархистами и послужили поводом к вы
шеупомянутой полемической статье Энгельса в «Volks
staat».

Лавров обеими ногами стоял на почве утопического 
социализма. Его взгляд на историю был чисто идеа
листический. В его многочисленных социалистических 
произведениях нет ни одной попытки дать анализ тог
даш них эконом ических отношений России. Его такти
ка главным образом упиралась в пропаганду «чистого 
социализма». Всякая мысль о революционной пропа
ганде пугала его как опасное отклонение от мирной 
пропагандистской деятельности. Этой причины вместе 
с его неисправимым эклектизмом было совершенно дос
таточно, чтобы его влияние на русскую революцион
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ную молодежь быстро пришло к концу *. И по мере 
того, как падало влияние Лаврова, росло влияние Б а
кунина.

Если Лавров не считал нужным анализировать эко
номические отношения России, то Бакунин, признав
ш ий себя сторонником исторического материализма, 
полож ил этот анализ в основу своей программы и так
тики. Беда была лиш ь та, что его анализ не имел ни
чего общего с материалистическим пониманием ис
тории.

Он исходил из коммунистических инстинктов, якобы 
присущ их русскому народу и получивш их будто бы свое 
вы раж ение в великорусской сельской общине. Для того, 
чтобы эти коммунистические тенденции имели плодо
творные последствия, необходимо было только разру
ш ить государство, которое являлось помехой на пути к 
дальнейш ему развитию  общины. Поэтому Бакунин объ
явил беспощадную войну государству, не делая при 
этом никакого различия между русским полицейским 
государством и «правовыми» государствами Запада. 
Более того: он был того мнения, что введение консти
туционного строя в России принесет только вред наро
ду, так как конституционный строй расчистит путь для 
свободного развития капитализма и тем самым ослабит 
коммунистические стремления крестьянства.

Революционеры должны разруш ить государство. 
Чтобы подготовить народ к разрушению государства, 
революционеры долж ны  были приступить к его воспи
танию в этом направлении. Лучшим воспитательным 
средством в глазах Бакунина являлись беспрестанная 
агитация и организация местных бунтов. Но для того, 
чтобы вести агитацию, нужно было исходить не из 
принципов «чистого социализма», пропагандой кото
ры х занимались сторонники Лаврова, а из «ближай
ш их нужд» и «непосредственных требований» народной 
массы.

Эти взгляды  Бакунина сделались учением народ
ников-бунтарей, господствовавшим среди русских рево
люционеров во второй половине семидесятых годов 
прошлого столетия [...]

* Т огдаш ние револю ц ионеры  р екрути ровали сь  почти  исклю чи
тел ьн о  и з р ядов  у ч ащ ей ся  м олодеж и. (П рим . авт.)

61



Г. В . П леха но в

Достаточно было несколько лет агитационной прак
тики, чтобы от теории бунтарей не осталось камня на 
камне. Наши тогдашние революционные теоретики,— 
к числу которых принадлеж ал и пишущий эти стро
ки,— метались в безнадеж ны х противоречиях. Этих 
противоречий нельзя было преодолеть, не сломав хреб
та самому бакунизму.

Но это было нелегко. Русские революционеры слиш
ком срослись со старыми теориями.

Начались усиленные попытки заш топать все про
рехи старой теории; с особенным увлечением занялся 
этим Лев Тихомиров, бывший тогда одним из выдаю 
щ ихся публицистов партии «Народной воли», а ныне 
ставш ий главным редактором архиреакционной газеты 
«Московские ведомости». Однако не все могли удовлет
вориться «улучшенной» таким образом теорией. Это в 
особенности трудно было для тех, кто в силу своего 
«нелегального» положения должен был покинуть Рос
сию и получил возможность ближе познакомиться с 
западноевропейским рабочим движением и западно
европейским научны м  социализмом.

К числу тех, кто находился в таком положении, при
надлеж али Вера Засулич — одна из основоположниц 
нашего терроризма, которая, однако, никогда не при
знавала его единственным средством борьбы,— затем 
П. Аксельрод, Л . Дейч, В. Игнатов и я. Каж дый из нас 
принес с собой из России опыт, приобретенный в те
чение нескольких лет революционной агитации, и более 
или менее ясное сознание того, что этот опыт находится 
в резком противоречии с теорией бунтарей. Это соз
нание было особенно мучительно, и каж ды й из нас 
испытывал настоятельную  потребность привести в по
рядок свои революционные идеи.

Сначала мы были рассеяны по разным странам За
падной Европы; но достойно внимания то, что, как бы 
мы ни были удалены  друг от друга,— так, например, 
Аксельрод ж ил некоторое время в Яссах, а я — в Пари
ж е,— наши умственные интересы всегда сосредоточи
вались в одном и том же направлении — в направле
нии социал-демократической теории, т. е. марксизма. 
Тот, кто не пережил вместе с нами то время, с трудом 
может представить себе, с каким пылом набрасывались 
мы на социал-демократическую литературу, среди ко
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торой произведения великих немецких теоретиков за 
нимали, конечно, первое место. И чем больше мы зна
комились с социал-демократической литературой, тем 
яснее становились для нас слабые места наш их преж
них взглядов, тем правильнее преображ ался в наших 
глазах наш  собственный революционный опыт. Лично 
о себе могу сказать, что чтение «Коммунистического 
М анифеста» составляет эпоху в моей жизни.

Я был вдохновлен «Манифестом» и тотчас же решил 
его перевести на русский язы к. Когда я сообщил о моем 
намерении Лаврову, он отнесся к нему равнодушно. 
«Конечно, следовало бы перевести «Манифест»,— ска
зал он,— но вы  сделали бы лучше, если бы написа
ли что-нибудь свое». Я не торопился вы ступить сам и 
предпочел сначала перевести «Манифест».

Теория Маркса, подобно Ариадниной нити, вывела 
нас из лабиринта противоречий, в которых билась наша 
мысль под влиянием Бакунина. В свете этой теории ста
ло совершенно понятным, почему революционная про
паганда встречала у рабочих несравненно более сочув
ственный прием, чем у крестьян.

Самое развитие русского капитализма, которое не 
могло не волновать бакунистов, так как оно разруш ало 
общину, приобретало теперь для нас значение новой 
гарантии успеха революционного движения, ибо оно оз
начало количественный рост пролетариата и развитие 
его классового сознания.

Last not least *: эта теория превращ ала в револю
ционную заслугу то, что с точки зрения правоверно
го бакунизма являлось изменой революции,— именно 
борьбу за политические права, стремление к  ниспро
верж ению абсолютизма.

Эта теория указы вала такж е, какие условия необ
ходимы для успешности этой борьбы. Из нее вытекало, 
что абсолютизм только тогда будет обречен на смерть, 
когда направленное против него движение превратит
ся в классовое движ ение пролетариата, которое будет 
более или менее энергично поддержано такж е движ е
нием других классов или слоев, вы двинуты х ходом 
экономического развития на общественную арену. Та

* — П оследнее, но не м енее важ ное. Ред.
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ковы были те выводы, которые я изложил в выш е
упомянутой брошюре «Социализм и политическая борь
ба», эпиграфом для которой я взял слова «Комму
нистического Манифеста»: «всякая классовая борьба 
есть борьба политическая».

В первы е опубликовано П ечатается по тексту  книги:
на немецком  я зы к е  в газете Русские соврем енники о К. М арксе

«V orw ärts», B e rlin , 1909, и Ф Энгельсе. М., 1969
31. I I I , N 76
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д и сл о в и я  о б р ати л ся  к М арксу  и Э нгельсу П. Л авров, н аходивш ийся  
в б л и зк и х  о тн ош ен и ях  с ним и (см. сборник: К. М аркс, Ф. Э нгельс 
и р еволю ц ионная  Россия. М., 1967, с. 457— 458). 23 я н в а р я  1882 г. М аркс 
и Э нгельс н ап р ави л и  ем у  т ек с т  п р едисловия  (см.: М аркс К ., Э нгельс  Ф. 
Соч. 2-е и зд ., т. 19, с. 304— 305). До вы хода  отдельного  и зд ан и я  ци ти 
р уем ое Н. М орозовы м  предисловие  бы л о  опубли ковано  в газете  «На
р о д н ая  воля» 5 ф е в р а л я  1882 г. О тдельны м  издан ием  «М аниф ест 
К ом м унистической  партии» вы ш ел  в свет в  том ж е  году в Ж еневе  
в и здан ии  «Русской  социально-револю ционной библиотеки». Д ва эк
зе м п л я р а  этого и зд ан и я  б ы л и  посланы  Л авровы м  М арксу и Э нгельсу. 
С о х р ан и л ся  эк зем п л я р  с дарствен ной  надписью  от и зд ател ей  Э нгельсу 
(см.: Р усски е  книги  в  би б л и о тек ах  К. М аркса и Ф. Э нгельса. М., 1979, 
с. 112). П лехан овский  перевод  полож ил  н ачало  ш ироком у  распростра
н ению  идей «М аниф еста» в  России.—  2, 49, 52, 57, 270.

369 П ервое русское и зд ан и е  «М аниф еста К ом м унистической  пар
тии» в переводе, при писы ваем ом  М. Б акунину , вы ш л о  в Ж ен еве  в 
1869 г. П о-видим ом у, зн ач и те л ьн а я  часть т и р аж а  этого и зд ан и я  бы ла 
к о н ф и ско ван а  при  поп ы тке  перевоза  ч ер ез грани цу.—  2, 49, 52.

370 М аркс и Э нгельс им ею т в ви д у  обстановку, слож ивш ую ся 
после уби йства  народовольц ам и  1 (13) м арта  1881 г. им пер ато р а  А л ек
сан д р а  II, когда А л ек сан д р  I I I  о тси ж и вал ся  в  Г атчине и з стр ах а  перед  
во зм о ж н ы м и  новы м и  террори сти чески м и  актам и  тайного И сполни
тельн ого  ком итета  «Н ародной воли».—  2, 50, 52, 58.

371 И м еется  в виду  п р ограм м а И сполнительного ком итета  партии  
«Н ародная воля» (см.: Р усски е  книги в  би бли отеках  К. М аркса и 
Ф: Э нгельса. М., 1979, с. 139).—  2, 53.

372 П олностью  д а н н а я  с татья  бы л а  впер вы е  опубли кована  на не
м ецком  я зы к е  в  газете  «V orw ärts» , 1909, 31 м арта , №  76, а на русском  
я зы к е  в кн.: П л ех а н о в  Г. В. Соч. М., 1927, т. X X IV , с. 174— 182.—  2, 
59.

373 Г р у п п а  «О свобож дение труда» — п е р в ая  р у сск ая  м арксист
с к а я  группа, о снован ная  Г. В. П лехан овы м  в 1883 г. в  Ж еневе. К ром е 
П лехан ова, в  нее входили  П. Б. А ксельрод, Л . Г. Д ейч, В. И. Засу л и ч , 
В. Н. И гнатов. Г руппа п р о д ел ала  больш ую  работу  по переводу  и и зда
нию  п рои звед ен и й  М аркса и Э нгельса и другой  социалистической  
л и т ер а ту р ы  в России; устан о ви л а  контакты  с д е я те л я м и  социалисти 
ческого  д в и ж е н и я  д р у ги х  стран. Т есны е д р у ж еск и е  связи  руководи
тел и  группы  п о д д ер ж и в ал и  с Энгельсом. (П ереписку д ея тел ей  группы  
«О свобож дение труда»  с Э нгельсом  см. в сборнике: К. М аркс, Ф. Эн
гельс  и р еволю ц и он н ая  Россия. М., 1967.)

У п о м ян у тая  н и ж е  брош ю ра П лехан ова  «С оциализм  и политиче
с к а я  борьба» вы ш л а  в  свет  в  Ж ен еве  в  1883 г. в и здан и и  «Б иблиотеки  
соврем енного социализм а» .—  2 , 59, 60, 66, 76.

374 На М еж дународном  социалистическом  рабочем  конгрессе 
1889 г. (см. п р и м ечан и е  269) Г. В. П леханов и П. Б. А ксельрод  пред
с та в л я л и  гр у п п у  «О свобож дение тр у да» .—  2, 59.
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375 И м еется  в виду  т р е т ь я  статья  Э нгельса из серии «Э м игрант
с к а я  л и тер ату р а» , н ап еч атан н ая  в «V olksstaat», NN 117 и 118, 6 и 8 ок
т я б р я  1874 г. (см.: М аркс К ., Э нгельс  Ф. Соч. 2-е изд., т. 18, с. 518— 
526).—  2, 60.

376 Д анны й  отр ы во к  я в л я е т с я  частью  статьи  Г. В. П леханова 
«Б ерн ш тей н  и м атер и ал и зм » , опубликованной  п ервоначально  в ж у р 
н але  «Die N eue Z eit»  за  1898 г., №  44. Н а русском  я зы к е  статья  впер
вы е  бы л а  н ап еч атан а  в 1906 г. в сборнике статей  П лехан ова  «К ритика 
н аш и х  критиков»; вош ла в т. X I С очинений Г. В. П лехан ова  и в «Изб
р ан н ы е  ф илософ ские про и звед ен и я»  (М., 1956, т. I I ) .— 2, 65.

377 Д анны й  отры вок  п р ед став л я ет  собой и звл ечен и е  и з воспоми
наний  П. Б. А ксельрода  «Группа «О свобож дение труда»» , опублико
в ан н ы х  в ж у р н а л е  «Л етописи м арксизм а» , кн. VI. М., 1928.—  2, 66.

378 И зучением  х и м и и  Э нгельс начал  зан и м аться  до н ач ал а  работы  
над  «А нти-Д ю рингом», в связи  с подготовкой «Д и алектики  приро
д ы».— 2, 66.

379 Б рош ю ру  Г. В. П лех ан о ва  «Н аш и разногласия»  Э нгельс полу
ч и л  от В. И. З а су л и ч  в ф е в р ал е  1885 г. Свое м нение об этой работе он 
в ы ск а зал  в ответном  пи сьм е от 23 а п р ел я  1885 г. (см.: М аркс К ., Э н
гельс  Ф. Соч. 2-е и зд ., т. 36, с. 259— 263).—  2, 66.

380 И м еется  в виду  р яд  р еак ц и о н н ы х  м ероп риятий  царского п р а
ви тел ьства  в 80-е гг. X IX  в. в области народного о б разован и я  (ликви
д а ц и я  у н и верси тетской  автоном ии, зак р ы ти е  вы сш и х  ж ен ск и х  к у р 
сов, ф ак ти ч еск о е  зап р ещ ен и е  при ем а в средние учебн ы е  завед ен и я  
вы хо дц ев  и з н и зш и х  слоев н аселен и я  и т. д .).— 2 , 67.

381 И м еется  в виду  ш овинистическое дви ж ен и е  во Ф ранц ии  в 
1886— 1889 гг., связан н о е  с им енем  генерала Б у л ан ж е , которы й вм есте 
со своим и сторонн икам и  р а зв ер н у л  дем агогическую  ш ови нисти че
скую  и р еван ш и стскую  агитацию  с целью  подготовки государственно
го п ереворота  и восстановления м онархии. Д остигнув своего апогея 
на р у беж е  1888— 1889 гг., д в и ж ен и е  бы стро  пош ло на у бы ль, после того 
к ак  Б у л ан ж е , у л и ч ен н ы й  в тай н ы х  с в я зя х  с м онархистам и , б еж ал  за  
п р ед ел ы  Ф р ан ц и и .— 2, 67.

382 П у б ли ку ем ы е воспом инания Н. С. Р усанова о встрече  с Эн
гельсом  со ставляю т часть V II главы  его книги  «В эм играции», вы 
ш едш ей  в М оскве в 1929 г.— 2, 68.

383 В. Л и б к н ех т  пр и гл аси л  П. Л. Л аврова  сотрудн ичать в газете 
«V orw ärts»  в п и сьм е к  н ем у  от 21 о к тяб р я  1890 г. В 1891 — 1892 гг. 
на стр ан и ц ах  этой газеты  бы ло опубликовано  около 15 статей  Л аврова 
о политическом  п олож ен ии  и револю ционном  дви ж ен и и  в России.— 
2, 68.

384 П о д р азу м ев ается  пер ед о вая  с татья  «Die H u n g e rsn o th  in  R uß
land»  («Голод в России»), н ап еч атан н ая  в газете  «V orw ärts» , 1891, 
13 августа , №  187 за  подписы ц И ван  С ергеевский .— 2, 69.
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