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Первая заведующая 
«Домом Плеханова»

Долгий	жизненный	путь	Розалии	Марков-
ны	Плехановой	(1856–1949),	вобравший	го-
рести	и лишения,	радости	и успехи,	отража-
ет	 удивительную	 цельность	 ее	 натуры.	 Вся	
ее	жизнь	начиная	с	двадцатилетнего	возра-
ста	освещена	светом	 глубокой	любви,	пре-
данности	Геор	гию	Валентиновичу	Плехано-
ву,	 духовного	 родства	 с	 ним.	 С	 первых	 лет	
совместной	жизни	в эмиграции,	когда	нужда	
и  невзгоды	 были	 постоянными	 спутниками	
Плехановых,	 Розалия	 Марковна	 взяла	 на	
себя	 решение	 всех	материальных	 проблем	
семьи,	предоставив	тем	самым	Георгию	Ва-
лентиновичу	 возможность	 заниматься	 ин-
теллектуальным	 трудом,	 важность	 которого	
была	неоспорима	для	нее.

После	смерти	мужа	в 1918 г.	Р. М.	Плеха-
нова	 посвятила	 свою	 жизнь	 увековечению	
его	 памяти.	 Лучшей	 данью	 светлой	 памя-
ти	 Георгия	 Валентиновича,	 по	 словам	 ака-
демика	А.  П.  Карпинского,	 было	 основание	
«Дома	Плеханова»,	 начало	 которому	 поло-
жили	архив	Плеханова	и его	личная	библио-
тека,	переданные	Розалией	Марковной	без-
возмездно	Советскому	государству.	Главную	
задачу	«Дома	Плеханова»	его	первая	заве-
дующая	Розалия	Марковна	видела	в изуче-
нии	 и  разработке	 духовного	 наследия	 Ге-
оргия	 Валентиновича,	 которое	 выступало	
как	 важное	 средство	на	пути	просвещения	
и вос	питания.

Семья
«Мне было пять лет. Помню одноэтаж-

ный деревянный дом в  Херсоне, кажется, 
на Полицейской улице. Дом был окружен па-
лисадником, выходившим на улицу…». Так	на-
чинались	 воспоминания	 Р.  М.  Плехановой	
«Моя	 жизнь»,	 к	 работе	 над	 которыми	 она	
приступила	на	закате	своей	жизни,	в начале	
1940-х гг.	в Париже.	Воспоминания	были	до-

М. В. Пронина, науч. 
сотр. РНБ

Сотрудниками отдела «Дом Плеханова» Российской национальной библиотеки подготовлена виртуальная 
выставка «„Посвятить свою жизнь народу, его просвещенью, его счастью“: Розалия Марковна  Плеханова» — 
экспозиция  из  цикла,  посвященного  роли  женщин  в  революционно-освободительном  движении.  Ранее 
были  представлены  в  формате  онлайн-выставки  документы  фонда  отдела  «Дом  Плеханова»,  связанные 
с жизнью и деятельностью Р. Люксембург (см. Журнал «Национальная библиотека». 2013. № 1 (13). С. 2—6) 
и В. И. Засулич.

ведены	до	начала	1900-х гг.	и остались	неза-
конченными.

Розалия	 Марковна	 Плеханова	 родилась	
3 мая	1856 г.	в селе	Добренькое	Херсонско-
го	уезда	в зажиточной	еврейской	семье.	Ее	
отец,	Марк	 Самуилович	 Боград,	 был	 из	 се-
мьи	колонистов.	После	вынужденного	пере-
езда	в Херсон	он	некоторое	время	занимал-
ся	торговлей,	позже,	укрепив	свои	финансо-
вые	 дела,	 стал	 арендатором.	Мать	 Розалии	
Марковны,	 Эстер-Клара	 Ильинична	 Боград,	
была	 женщиной	 умной,	 практичной	 и  ре-
шительной,	 обладала	 сильным	 характером	
и играла	значительную	роль	в жизни	мужа.

Годы	 учебы	 Розалии	 Марковны	 во  вто-
рой	половине	1870-х гг.	совпали	с мощной	
волной	 революционного	 	народнического	
дви	жения,	 активным	 участником	 которо-
го	 она	 стала.	 В  ноябре	 1877  г.	 в  Петер-
бурге	 состоялось	 ее  знакомство	 с  Георги-
ем	 	Вален	тиновичем	 Плехановым.	 	Весной	

Марк Самуилович 
Боград

Эстер-Клара Ильинична 
Боград
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В  качестве	 иллюстра-
ции	 обратимся	 к  двум	
письмам	 Георгия	 Ва-
лентиновича	 к  жене	
1894	 и  1909  гг.	 и  от-
ветному	письму	Роза-
лии	Марковны	1909 г.	
Написанные	 по	 про-
шествии	 соответст-
венно	15	и 30 лет	сов-
местной	 жизни,	 отде-
ленные	 друг	 от	 дру-
га	 пятнадцатью	 годами,	

они	поражают	общим	на-
строением	 острой	 разлуки	

с женой,	болезненно	пережи-
ваемой	 Плехановым.	 Письмо	
1894  г.	 относится	 к  драмати-
ческому	 периоду	 лондонской	
эмиграции,	 когда	 высланный	
из	 Франции	 и  поселившийся	

в  Лондоне	 Плеханов	 лишился	 возможно-
сти	 навещать	 Розалию	 Марковну,	 прожи-
вавшую	 в  Женеве	 с  детьми.	 (Живя	 в  ма-
ленькой	 французской	 деревушке	 на  гра-
нице	 со  Швейцарией,	 Плеханов	 получал	
официальные	 разрешения	 на  посещения	
семьи	 в  Женеве.)	 Поводом	 к  написанию	
этого	 столь	 эмоционального	 письма	 Пле-
ханова	послужил	план	Розалии	Марковны	
переехать	 с  детьми	 на  один	 год	 в  Болга-
рию	в г. Шумла,	где	ей предложили	место	
в больнице.

Причиной	разлуки	супругов	зимой	1909 г.	
была	 болезнь	 Георгия	 Валентиновича,	 вы-
нуждавшая	 его	 в  осенне-зимний	 период	
оставлять	Женеву,	 где	семья	снимала	квар-
тиру	на  rue	Candolle,	 и переезжать	одному	
в Итальянскую	Ривьеру	с ее	мягким	клима-
том.	Устраиваясь	в разных	пансионах,	Пле-
ханов	продолжал	много	работать.

Дочери	 Плехановых	 Лидия	 и  Евгения	
(были	еще	две дочери:	Вера	умерла	в мла-
денчестве	в 1880 г.;	Маша —	в возрасте	5 лет	
в  1894  г.)	 обе	 окончили	 Женевский	 уни-
верситет:	 Лидия  —	 медицинский	 факуль-
тет,	 	Евгения —	 филологический;	 обе	 полу-
чили	 прекрасное	 музыкальное	 образова-
ние.	 Далекие	 от  внутрипартийной	 борьбы	
русской	 социал-демократии,	 они	 воспри-

1879  г.	 они	 начали	 сов-
местную	 жизнь,	 про-
длившуюся	 почти	
40  лет.	 Чувства	 глу-
бокой	 любви,	 привя-
занности,	 нежности	
и  заботы,	 которы-
ми	 пронизаны	 взаи-
моотношения	 супру-
гов,	 нашли	 отраже-
ние	в их личной	пере-
писке,	 насчитывающей	
в  общей	 сложности	 бо-
лее	700 писем.	По словам	
ближайшего	сотрудника	Ро-
залии	Марковны	в Доме	Пле-
ханова	Е. С. Коц,	прочитавшей	
письма	1894 г.,	это	были	отно-
шения,	«достойные	стать	темой	
красивого	романа».

Р. М. Плеханова. 
1880-е гг.
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няли	 	идейно-нравственные	 ценности	 сво-
их	 родителей,	 духовное	 родство	 с  которы-
ми	особенно	ярко	проявилось	в их	отноше-
нии	 к  литературному	 и  эпистолярному	 на-
следию	 Георгия	 Валенти	новича,	
к работе	«До	ма	Плеханова»,	
а в период	Второй	миро-
вой		войны —	в их лич-
ном	(и их	семей)	уча-
стии	 во  Француз-
ском	 Сопротивле-
нии.	 Ли	дия	 и  Ев-
гения,	 когда	 нахо-
дились	рядом	с от-
цом	 и  бы	вали	 сво-
бодны,	 неред	ко	 ис-
полняли	секретарские	
обязанности,	 записывая	
под	его	диктовку	или	пере-
писывая	 набело	 его	 черновые	
рукописи.	В архиве	Г. В. Плеха-

нова	 сохранилось	 немало	 таких	
листов.	Примечательно,	что	истоки	
своего	 призвания	 сестры	 Плеха-
новы	восприняли	от Розалии	Мар-

ковны,	посвятив	себя	одна —	меди	цине,	дру-
гая —	сох	ранению	и изучению	литературного	
наследия	Георгия	Валентиновича.

Старшая	 дочь,	 Ли	дия	 Георгиев	на	Плеха-
нова	 (1881—1978),	 по	лу	чив	 дип-

лом	 врача-невропатолога,	
занималась	 медицинской	
практикой	 в  Швейца-
рии,	Италии,	Франции.	
Уже	став	врачом,	она	
	окончила	 Женевс-
кую	консерваторию,	
где	обу	чалась	худо-
жественному	 чте-
нию.	 В  1909  г.,	 когда	
Р. М. Плеханова	орга-

низовала	 в  Сан-Ремо	
санаторий	«Le Repos»,	она	

стала	 ближайшей	 помощ-
ницей	 матери.	 В  1925  г.	 Ли-
дия	 Георгиевна	 вышла	 	замуж	

Р. М. и Г. В. Плехановы. 1914 г.

Л. Г. и Е. Г. Плехановы
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за  крупного	 специалиста	 по  нервным	 бо-
лезням	Анри	Ле Савуре.	Супруги	приобре-

ли	в собственность	поместье	
«La Vallee	aux	Loups»	(Доли-
на	Волков),	дом	французско-
го	 мыслителя	 Ф.  Шатобриа-
на,	 и  организовали	 санато-
рий,	услугами	которого	поль-
зовались	 французские	 ин-
теллектуалы	и русские	эмиг-
ранты.	Будучи	большими	по-
клонниками	Шатобриана,	су-
пруги	 Ле	 Савуре	 основали	
общество	 его	 имени,	 Анри	
был	 избран	 его	 президен-
том.	В  «La	Vallee	 aux	Loups»	
жила	Розалия	Марковна,	ког-
да	в 1930-е гг.	приезжала	на	
время	 отпуска	 во  Францию,	
чтобы	навестить	свою	семью,	
отдохнуть	 и  набраться	 сил	

среди	родных	и близких	ей	людей.
Младшая	дочь,	Евгения	Георгиевна	Пле-

ханова	 (1883—1964)  —	 литературовед.	
Помимо	 Женевского	 университета,	 она	

в 1938 г.	окончила	Институт	восточных	язы-
ков	по	 специальности	 «русский	 язык».	 Ев-
гения	 Георгиевна	 занималась	 переводами	
произведений	 Георгия	 Валентиновича	 на	
французский	 язык,	 вела	 архивный	 и  биб-
лиографический	 поиск	 плехановских	 ма-
териалов,	работала	над	«Плехановианой».	
После	 смерти	 Розалии	 Марковны	 Евге-
ния	Георгиевна	продолжила	сотрудничест-
во	 с  «Домом	Плеханова»,	 вела	 переписку	
с его	сотрудниками.	В 1913 г.	Евгения	Геор-
гиевна	вышла	замуж	за	будущего	швейцар-
ского	 историка	 и  литератора	Жоржа	 Эми-
ля	 Бато.	 2  января	 1918  г.	 в  Париже	 в  се-
мье	 Бато	 родился	 внук	 Плехановых  Клод	
Эмиль	Бато (1918—2008).	Он был	всеобщим	
любимцем.	Клод	сделал	блестящую	дипло-
матическую	 карьеру.	 Был	 чрезвычайным	
и  полномочным	послом	Французской	рес-
публики.	 В  Организации	 Объединенных	
Наций	возглавлял	французскую	делегацию	
на Ассамблеях	ООН,	работал	выездным	по-
сланником	при	Управлении	ООН.	В разные	
годы	исполнял	обязанности	второго	и пер-
вого	 секретарей	 французских	 посольств	

В кругу семьи C дочерью и внуком

Клод Бато
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	в 	Ираке	и Португалии;	руководил	Генераль-
ными	 консульствами	 Франции	 в  Денвере	
и  Сан-Франциско;	 являлся	 полномочным	
послом	Французской	республики	в Италии.

Сейчас	потомки	Плехановых —	праправ-
нуки	Жан-Пьер	(р. 1994)	и Франческа	Клод	
Жакарда	 (р.  1996),	 дети	 семьи	 Бато-Плеха-
новых —	проживают	в одном	из предместий	
Парижа.

Партийная деятельность
В	 эмиграции	 произошли	 кардинальные	

изменения	в мировоззрении	Розалии	Мар-
ковны.	Прежде	всего,	под	влиянием	Г.	В. Пле-
ханова	 (в	 начале	1880-х  гг.	 он	 перешел	на	
позиции	 марксизма)	 она	 отошла	 от	 своих	
прежних	 народнических	 взглядов,	 став	 со-
циал-демократом.	 Не	 будучи	 формально	
членом	группы	«Освобождение	труда»,	она	
по	 мере	 возможностей	 принимала	 участие	
в ее	работе,	была	в курсе	всех	издательских	
проектов;	в 1896 г.	вместе	с	Г. В. Плехановым	
входила	 в  состав	 российской	 секции	деле-
гатов	 Лондонского	 конгресса	 II	 Интерна-
ционала,	 со	 времени	 образования	 РСДРП	
была	ее	членом.

Общественная	 и  партийная	 деятельность	
Розалии	 Марковны	 в  эмиграции	 проходи-
ла	в основном	по	двум	направлениям.	Одно	
из	 них	 связано	 с	 организацией	 вспомоще-
ствования	нуждающимся	эмигрантам.	Роза-

лия	Марковна	была	одним	из	инициаторов	
учреждения	 различных	 обществ	 помощи,	
вела	 отчетность,	 составляла	 подписные	 ли-
сты	и т. д. Но	 главное	направление	ее	пар-
тийной	 работы	 относилось	 к	 многогран-
ной	 	деятельности	 Георгия	 Валентиновича,	
	секретарем	которого	она,	в сущности,	была.	
При	каждодневной		врачебной		занятости	Ро-
залия	 Марковна	 оставалась	 всегда	 в  кур-
се	 всех	 политических,	 литературных,	 пар-
тийных	 дел	 и  планов	 мужа.	 Она	 вела	 дела	

Письмо издателя Р. М. Плехановой

Диплом Женевского университета
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		с 	издательствами,	договариваясь	об	услови-
ях,	сроках,	 гонорарах;	к	ней	как	к предста-
вителю	Георгия	Валентиновича	обращались	
редакторы	журналов	с предложениями	сот-
рудничества;	с	ней	советовались	по	практи-
ческим	 организационным	 вопросам	 рядо-
вые	партийцы.

В	 качестве	 иллюстрации	 приведем	 не-
сколько	писем.	Адресованное	Розалии	Мар-
ковне	письмо	сотрудника	петербургской	де-
мократической	беспартийной	газеты	«Това-
рищ»,	 известного	 деятеля	 революционного	
и либерального	движения Е. Д. Кусковой	со-
держало	 предложение	 Г.	 В.  Плеханову	 рас-
ширить	 сотрудничество.	 (За	 неполные	 два	
года	существования	газеты	он	опубликовал	
в  ней	 13  статей.)	 Через	 Е.  Д.  Кускову	 осу-
ществлялась	переписка	редакции	с	Г. В. Пле-
хановым,	представителем	которого	была	Ро-
залия	Марковна.

Другой	документ	—	составленное	вчерне	
(вероятно,	 по	 просьбе	 Георгия	 Валентино-
вича)	в конце	1908 г.	письмо	Розалии	Мар-
ковны	к П. Б. Аксельроду по	поводу	конфлик-
та	Г. В. Плеханова	с	меньшевистской	редак-
цией	 «Голоса	 социал-демократа».	 Обратим	
внимание,	 что	 Плеханов,	 стремясь	 убедить	
своего	 старого	 товарища	 П.  Б.  Аксельрода	
в  существовании	 у	 него	 принципиальных	
разногласий	с	меньшевиками,	доверяет	из-
ложение	своей	позиции	Розалии	Марковне,	
которая	всегда	болезненно	реагировала	на	
возникавшие	между	близкими	товарищами	
расхождения	и распри.

Примечательно	 также	 письмо	 тулузского	
студента,	 члена	 РСДРП,	 меньшевика	 А.  Ос-
берга к	Р.	М. Плехановой	1909 г.	Обращаясь	

к	ней	с	просьбой	о	разъяснении	некоторых	
организационных	 вопросов,	 он	 высказал	
характерную	мысль:	 «Я пишу Вам, но… это 
для меня равно тому, если бы я писал самому 
Плеханову».

Осенью	1916 г.,	когда	Г.	В. Плеханов	был	
погружен	в работу	над	окончанием	третьего	
тома	«Истории	русской	общественной	мыс-
ли»,	 Розалия	 Марковна	 взяла	 на	 себя	 пе-
реписку	 с	 выпускавшим	 книгу	 издательст-
вом	«Мир».	Она	информировала	издателей	
о ходе	и содержании	работы,	об	изменении	
структуры	книги,	о	необходимых	источниках	
и т. д.	Осведомленность	Розалии	Марковны	
проистекала	из	ее	личного	участия	в много-
летней	 работе	 Георгия	 Валентиновича	 над	
книгой.	Она	делала	выписки	из	книг,	перепи-
сывала	набело	его	черновые	рукописи,	пи-
сала	под	его	диктовку.	В архиве	Плеханова	
хранится	немало	рукописей,	частично	пред-
ставленных	автографом	Плеханова,	частич-
но	написанных	рукой	Розалии	Марковны.

Медицина
В своих	воспоминаниях	«Моя	жизнь»	Ро-

залия	Марковна,	 объясняя	 свой	 выбор	 ме-
дицинской	профессии,	писала:	«Медициной	
я очень	увлекалась;	я любила	естественные	
науки,	 изучение	 человеческого	 организма:	
анатомия,	 гистология,	 физиология	 удовлет-
воряли	мою	любовь	к знаниям,	а кроме	того,	
и  главная	 причина,	 которая	 меня	 толкнула	
на изучение	медицины	и на поприще	меди-
цинской	деятельности, —	это	убеждение,	что	
обладание	этой	наукой	и деятельность	<…>	
дадут	 мне	 возможность	 осуществить	 мои	

Р. М. и Л. Г. Плехановы. 
 Проспект их санатория 

«Le Repos» в Сан-Ремо. 
[1909]
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юные	мечты:	стать	в близкое	соприкоснове-
ние	с народом	и отдать	служению	ему	мои	
силы»1.

Первые	 годы	эмиграции	омрачились	не-
предвиденными	 трудностями,	 связанными	
с  отсутствием	 у  Розалии	Марковны	 дипло-
ма	об окончании	Женской	врачебной	шко-
лы.	(Из-за	революционной	деятельности	она	
не  сумела	 сдать	 в  1879  г.	 выпускные	 экза-
мены.)	 Поскольку	 сданные	 в  Петербурге	
за пять	лет	обучения	экзамены	не были	при-
знаны	 в Женевском	 университете,	 Розалии	
Марковне	пришлось	снова	поступать	на ме-
дицинский	 факультет	 и  проходить	 полный	
курс	медицинских	наук.	Это	первое	десяти-
летие	 эмиграции	 было	 особенно	 тяжелым	
для	семьи	Плехановых.	По завершении	уче-
бы	в 1889 г.	Розалия	Марковна	представила	
диссертацию	на тему	«Лечение	рака	матки»	
и получила	долгожданный	диплом	доктора	
медицины,	 дававший	 ей  право	 заниматься	
врачебной	практикой	в Женевском	кантоне.

С	 1890  г.	 врачебная	 практика	 Розалии	
Марковны	 становится	 главной	 постоянной	
опорой	 материального	 положения	 семьи.	
Она	много	работала,	практика	ее быстро	ро-
сла.	 В Женеве	 Розалия	Марковна	 как	 врач	
приобрела	большую	популярность.

В  1909  г.,	 когда	 финансовое	 положе-
ние	 семьи	 Плехановых	 улучшилось,	 реше-
но	 было	 перебраться	 в  Итальянскую	 Ривь-
еру,	 климат	 которой	 благоприятно	 дейст-
вовал	 на	 здоровье	 Георгия	 Валентинови-
ча.	За	советом	по	поводу	устройства	в Ита-
лии	Розалия	Марковна	обратилась	к своему	
коллеге,	 давнему	 знакомому	 семьи,	 знаме-
нитому	 доктору	А.  С.  Залманову,	 тогда	 воз-
главлявшему	курортную	лечебницу	в Нерви.	
	Супруги		Плехановы	сняли	в Сан-Ремо	виллу	
Vittoria II,	в которой	Розалия	Марковна	вме-
сте	 со  старшей	 дочерью	 Лидией	 Георгиев-

Р. М. Плеханова среди медицинского персонала и пациентов санатория «Le Repos»

Санаторий «Le Repos», 
организованный 
Р. М. Плехановой 
в 1909 г.Из ф
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ной	устроила	небольшой	зимний	санаторий	
«Le Repos»	на 20 больных.

Летом,	 с  наступлением	 жары,	 которую	
Плеханов	 переносил	 тяжело	 и  болезненно,	
санаторий	 закрывали,	 и  семья	 переезжа-
ла	в Женеву,	где	в течение	долгого	времени	
снимала	квартиру	на	rue	Candolle,	6.

Пациентами	 санатория	 «Le  Repos»	 были	
русские	 эмигранты	 и  больные,	 прибывав-
шие	 на	 лечение	 из	 России	 по	 рекоменда-
ции	 врачей,	 с  которыми	 Розалия	 Марков-
на	установила	хорошие	профессиональные	
связи.	Иллюстрацией	является	письмо	врача	
петербургской	 физиотерапевтической	 по-
ликлиники	 А.  Нюренберга,	 направлявшего	
своего	больного	в санаторий	Розалии	Мар-
ковны.

В санатории	«Le Repos»	царила	дружест-
венная,	почти	семейная	атмосфера;	устраи-
вались	 общие	 праздники,	 на	 которых	 при-
сутствовали	 пациенты,	 их	 гости,	 медицин-
ский	 персонал	 и  семья	 Розалии	Марковны	
вместе	с Георгием	Валентиновичем,	Лидией,	
Евгенией,	родственниками	и друзьями.

Розалия	 Марковна	 была	 отличным	 вра-
чом.	Об этом	свидетельствуют	представлен-
ные	 на  выставке	 письма:	 одно	 (1911  г.) —	
письмо  Л.  А.  Рубакиной,	 жены	 известно-
го	 книговеда-библиографа	 Н.  А.	 Рубакина,	
по	 поводу	 болезней	 своих	 детей;	 другое	
(1921 г.) —	трогательное	письмо	Е. К. Бреш-
ко-Брешковской	 с  выражением	 благодар-
ности	за	лечение	и заботу.	 (Она	проходила	
курс	лечения	в маленьком	санатории,	устро-
енном	в 1921 г.	Розалией	Марковной	и Ли-
дией	 Георгиевной	 в  Булони —	 предместье	
Парижа.)

Год на родине. 1917–1918 гг.
День	смерти	Г. В. Плеханова	30 мая	1918 г.	

стал	 для	 Розалии	 Марковны	 своеобразной	
границей,	 разделившей	 ее	 жизнь.	 На	 сле-
дующий	 день	 Розалия	 Марковна	 написа-
ла	 письмо	 в  Петроград	 единомышленни-
ку	и другу	 Георгия	Валентиновича	Алексею	
Ивановичу	 Любимову,	 четко	 изложив	 круг	
срочных	 ближайших	 дел	 по	 организации	
похорон	мужа.	К	этим	трагическим	дням	Ро-
залия	Марковна	неоднократно	обращалась	
в своих	воспоминаниях.

«Год	 на	 родине»	 начался	 для	 Плехано-
вых	 с	 ошеломляющего	известия	 о	 револю-
ции	 в  России,	 которое	 дошло	 до	 Сан-Ремо	
в середине	марта	1917 г.	Несмотря	на	опа-
сения,	 связанные	 с	 возможным	обострени-
ем	болезни	Плеханова	из-за	 смены	мягко-
го	 италь	янского	 климата	 на	 холодный	 пет-
роградский,	 супруги	 решили	 возвращаться	
в  Россию.	 31	 марта	 1917  г.	 Плеханов,	 при-
бывший	 в  Петроград	 вместе	 с	 Розалией	
Марковной	 и  группой	 английских	 и  фран-
цузских	 социалистов,	 был	 восторженно	
встречен	на Финляндском	вокзале	многочи-
сленными	 делегациями	 от	 промышленных	
предприятий,	 армейских	 полков,	 социали-
стических	организаций,	Советов	и др.

Уже	2	апреля	он	выступил	в Белом	зале	
Таврического	 дворца	 на  Совещании	 деле-
гатов	 Советов	 рабочих	 и  солдатских	 депу-
татов.	Розалия	Марковна	сопровождала	его.	
Следующий	день,	3	апреля,	оказался,	по	вы-
ражению	Розалии	Марковны,	роковым.	Про-
изнесенная	Плехановым	в этот	день	на	за-
крытии	Совещания	речь,	в соединении	с	пе-
ренесенным	от длительного	путешествия	на	
родину	утомлением,	с	воздействием	холод-
ной,	 ветреной	 и  сырой	 питерской	 погоды,	
спровоцировала	 обострение	 хронического	
туберкулеза	у	Георгия	Валентиновича.

Основным	полем	деятельности	Плехано-
ва	 стала	 газета	 «Единство»,	 многие	 статьи	
для	 которой	 были	 продиктованы	 Розалии	
Марковне.

К	осени	 состояние	 здоровья	 Георгия	Ва-
лентиновича	значительно	ухудшилось.	В на-
чале	 ноября	 Розалия	 Марковна	 перевезла	
мужа	из	Царского	Села,	где	они	жили	в доме	
своего	старого	знакомого	доктора	А. Н. Бе-
линского,	во	Французскую	больницу	Св. Ма-
рии	 Магдалины	 на  Васильевском	 	острове.	
В январе	1918 г.,	руководствуясь	соображе-
ниями	 безопасности,	 она	 уговорила	 мужа	
перебраться	 в  Финляндию	 и  устроиться	
в санатории	доктора	Циммермана	в местеч-
ке	 Питкеярви	 около	 Териок	 (ныне	 Зелено-
горск).	Спустя	4 месяца	Плеханов	здесь	умер.

Похороны	 состоялись	 в  Петрограде	
9 июня	1918 г.	Много	людей	пришло	прос-
титься	с	Плехановым.	Несмотря	на	рекомен-
дацию	 большевистской	 партии	 не  участво-
вать	в похоронах,	рабочие	многих	предпри-
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ятий	шли	в траурной	колонне,	растянувшей-
ся	на	несколько	километров.

Через	полгода	после	 смерти	мужа	Роза-
лия	Марковна	выехала	во	Францию	к	своим	
дочерям.	С	большими	трудностями	она	при-
была	в Париж	только	в 1920 г.

«Дом Плеханова»
Главным	 смыслом	 и  целью	 жизни	 Роза-

лии	Марковны	после	смерти	Плеханова	ста-
новится	 задача	 сохранения	 его	 духовного	
наследия	и памяти	о нем.	Ее	решение	осу-
ществлялось	в этот	период	в двух	направле-
ниях:	сохранение	архива	Плеханова	и изда-
ние	его	произведений	и переписки.

Большое	 беспокойство	 у  Розалии	 Мар-
ковны	по	прибытии	в Париж	вызывала	судь-
ба	архива	и личной	библиотеки	Плеханова,	
которые	 (в  силу	условий	проживания	Геор-
гия	Валентиновича	в последние	годы	эмиг-
рации)	 оказались	разделенными	и находи-
лись	 частью	 в Женеве,	 частью —	 в  Сан-Ре-
мо.	К 1923 г.	ценой	немалых	усилий	Розалии	

Марковне	 удалось	 перевезти	 обе	 разроз-
ненные	части	в Париж,	сосредоточив	тем	са-
мым	все	архивное	наследие	мужа	в одном	
месте.	Тогда же	она	предприняла	первые	по-
пытки	разбора	архива.

Еще	 в  августе	 1918  г.	 Советское	 прави-
тельство	 обратилось	 к  Розалии	 Марковне	
с  предложением	 о  передаче	 на	 хранение	
архива	Георгия	Валентиновича.	Она	ответи-
ла	отказом:	слишком	свежи	были	горестные	
воспоминания	1917 г.,	связанные	с обвине-
ниями	Плеханова	в шовинизме,	с призыва-
ми	 к  жителям	 Петрограда	 не  участвовать	
в его	похоронах	ввиду	его	негативной	оцен-
ки	 Октябрьского	 переворота	 и  др.	 Позже,	
уже	находясь	в Париже,	Розалия	Марковна	
также	 отклоняла	 планы	 продажи	 и  разме-
щения	 архива	 Плеханова	 в  западноевро-
пейских	архивных	учреждениях.

В начале	1920-х  гг.	при	участии	Розалии	
Марковны	 было	 реализовано	 несколько	
крупных	издательских	проектов	за	рубежом	
и  в  Советской	 России.	 В  1921  г.	 в  Париже	
в издательстве	Я. Е. Поволоцкого	был	выпу-
щен	двухтомный	сборник	«Год	на	родине»,	
представлявший	 собрание	 статей	 и  речей	
Г. В. Плеханова	1917—1918 гг.,	напечатанных	
в газете	«Единство».	В 1925 г.	в Москве	выш-
ла	«Переписка	Г. В. Плеханова	и П. Б. Аксель-
рода»,	замечательно	изданная	Р. М. Плехано-
вой	под редакцией	П. А. Берлина,	В. С. Вой-
тинского	и Б. И. Николаевского.	«Переписке»	

1917
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предпосланы	 небольшое	 введе-
ние	Розалии	Марковны	«От	изда-
тельницы»	 и  пространное,	 цен-
ное	 источниковедческими	 на-
блюдениями	 предисловие	 ре-
дакции.

Созданный	сразу	после	смерти	
Георгия	 Валентиновича	 по  ини-

циативе	Л. Г. Дейча	и Р. М. Плехановой	«Ко-
митет	по увековечению	памяти	Г. В. Плеха-
нова»,	 ставивший	 перед	 собой	 задачу	 рас-
пространения	его	взглядов,	начал	свою	ре-
альную	 деятельность	 с  издания	 сборников	
«Группа	„Освобождение	труда“»  (М.,	1923—
1928.	Сб. 1—6).	В каждом	из	шести	сборни-
ков	были	напечатаны	рукописи	произведе-
ний	Плеханова,	его	переписка	и другие	ма-
териалы	его	архива.

Осенью	 1922  г.	 на	 основе	 достигнутого	
с Розалией	Марковной	соглашения	в Инсти-

туте	 К.	 Маркса	 и  Ф.  Энгельса	 был	 вырабо-
тан	план	выпуска	в издательстве	ГИЗ	полно-
го	26-томного	собрания	сочинений	Г. В. Пле-
ханова	под	редакцией	Д. Рязанова.	Однако	
в  полном	 объеме	 осуществить	 этот	 проект	
не удалось:	с 1923	по 1927 г.	вышли	24 тома;	
последние	 два	 тома,	 содержание	 которых	
должны	 были	 составить	 статьи	 Плеханова	
1917—1918 гг.,	так	и	не были	изданы.

Самым	 болезненным	 для	 Розалии	 Мар-
ковны	оставался	вопрос	об архиве	и личной	
библиотеке	Плеханова,	 которые	 нуждались	
в  соответствующем	 размещении	 и  архео-
графической	обработке.	Перелом	в ее	взгля-
дах	 на	 судьбу	 архива	 произошел	 после	
	поездки	 в  1924—1925  гг.	 в  Советскую	Рос-
сию	по	делам	издания	сочинений	Плехано-
ва.	Розалия	Марковна,	рассматривавшая	ар-
хив	 и  библио	теку	 Георгия	 Валентиновича	
как	 мощное	 средство	 просвещения	 и  вос-
питания	 народных	 масс,	 приняла	 решение	
об	их	передаче	в дар	Советскому	Союзу.	Ме-
стом	хранения	неслучайно	была	выбрана	Го-
сударственная	Публичная	 библиотека	 (ГПБ,	
ныне	РНБ)	в Ленинграде.	По	словам	Розалии	
Марковны,	Плеханов,	вспоминая	разные	пе-
рипетии	своей	нелегальной	жизни	в Петер-
бурге,	с особой	симпатией	отзывался	о Пе-
тербургской	Публичной	библиотеке,	которая	
была	для	него	«Alma	Mater»,	местом	спасе-
ния	от	разных	невзгод	и преследований.

Наследники	 согласовали	 с  Правлением	
ГПБ	 условия	 передачи:	 архив	 Георгия	 Ва-
лентиновича,	 его	 личная	 библиотека	 и  об-
становка	женевского	кабинета	должны	хра-
ниться	 как	единый	комплекс	при	 ГПБ,	 в  ее	
филиале,	 в  отдельном	 помещении	 с  осо-
бым	штатом	сотрудников.	Розалия	Марковна	
должна	 возглавить	 новое	 учреждение.	 Так	
был	учрежден	«Дом	Плеханова».

Весной	 1928  г.	 архив,	 библиотека,	 же-
невский	 рабочий	 кабинет	 Плеханова	 и  ху-
дожественные	 коллекции	 были	 перевезе-
ны	 в Ленинград	 и  размещены	 в  специаль-
но	перестроенном	флигеле	здания	бывшего	
Вольного	 экономического	 общества	 (ВЭО).	
11  июня	 1929  г.	 в  Актовом	 зале	 бывшего	
ВЭО	 состоялось	 торжественное	 открытие	
«Дома		Плеханова».

Похороны Г. В. Плеханова. 9 июня 1918 г.
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Розалия	 Марковна	 с  самого	 начала	 рас-
сматривала	 «Дом	Плеханова»	 как	 исследо-
вательский	институт,	задача	которого	состоит	
в «изучении	и разработке	духовного	насле-
дия	Г. В. Плеханова	в связи	с изучением	ге-
незиса	и истории	марксизма,	истории	рабо-
чего	и революционного	движения	на Западе	
и в России».	Соответственно,	первостепен	ное	
значение	 приобретала	 исследова	тельская	
работа	 по  разбору,	 атрибуции	 и  опи	санию	
плехановского	 архива	 (рукописей	 статей,	
писем,	подготовительных	мате	риа	лов),	пои-
ску	 оригиналов	 плехановских	 доку	ментов,	
каталогизации	книг	его	личной	биб	лиотеки	
и  подготовке	 материалов	 к  пуб	ли	кации.	
В 1928—1929 гг.	в «Дом		Плеханова»	посту-
пили	архивы	В. И.  Засулич,	А. И. Любимова	
и ма	териалы	самой	Р. М. Плехановой.

В «Доме	Плеханова»	сложился	необычай-
но	 дружный,	 увлеченный	 и  работоспособ-
ный	 коллектив,	 основу	 которого	 составили	
Елена	 Семеновна	 Коц,	 Тереза	 Зиновьевна	
Лукашевская,	Адель	Семеновна	Волина-По-
лоцкая	и Евгения	Эрастовна	Семенова.

Почти	одновременно	 с разбором	плеха-
новского	 архива	 проходила	 подготовка	
его	 материалов	 к  публикации	 в  сборниках	
«Ли	тературное	 наследие	 Г.  В.  Плеханова»	
(М., 1934—1940.	Сб.	1—8),	осуществлявшаяся	
при	 ближайшем	 участии	 Р.  М.  Плехановой.	
Сборники	 отличались	 необычайным	разно-
образием	содержания:	в них	печата	лись	ру-
кописи	отдельных	произведений,	их	вариан-
ты	 и  редакции,	 подготовительные	 материа-
лы	к работам,	переписка	Плеханова,	его	по-
меты	на	 книгах	и др.	Выпуск	сборников,	осу-
ществлявшийся	 в  московском	 издательстве	

Соцэкгиз,	 нередко	 осложнялся	 разногласия-
ми	между	редакцией	и Розалией	Марковной.	
Она	 болезненно	 воспринимала	 отдельные	
редакционные	 статьи	 с  критическими	оцен-
ками	взглядов	Плеханова,	неспра	ведливыми	
обвинениями	его	в оппор	тунизме,	шовиниз-
ме	и т. д.	Иллюстрацией	является	ее письмо	
Л. Г. Дейчу	и его	жене	Э. М. Зиновьевой-Дейч	
от	16 марта	1932 г.

Л.  Г.  Дейч	 был	 одним	 из	 близких	 дру-
зей	 Розалии	 Марковны.	 Он	 сыграл	 вид-
ную	 роль	 в  деле	 возвращения	 архивно-
го	 наследия	 Плеханова	 на	 родину	 и  уве-
ковечения	 его	 памяти.	 Стоявший	 вместе	
с Розалией	Марковной	у истоков	создания	
«Дома		Плеханова»	Л. Г. Дейч	всегда	нахо-
дился	в курсе	производственных	проблем	

«Дом Плеханова». 
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ноевропейских	архивах	и библиотеках.	Во-
просы	поиска,	приобретения	плехановских	
документов,	обмена	копиями	поднимались	
достаточно	 часто	 в  обширной	 переписке	
Розалии	Марковны	с русскими	и иностран-
ными	 корреспондентами.	 В  качестве	 ил-
люстрации	приведем	два документа:	пись-
мо	 от  21  марта	 1934  г.	 известного	 исто-
рика	 революционного	 движения,	 замеча-
тельного	 архивиста,	 жившего	 в  	Париже	

и планов	его	сотрудников.	Архив	Л. Г. Дей-
ча	после	его	смерти	в 1941 г.	был	передан	
в «Дом	Плеханова».

Помимо	 разбора,	 описания	 и  публика-
ции	 документов,	 еще	 одним	 важнейшим	
направлением	 деятельности	 «Дома	 Пле-
ханова»,	 сложившимся	 под	 руководством	
Розалии	Марковны,	был	поиск	произведе-
ний	 Плеханова,	 материалов	 о  его	 жизни	
и дея	тельности	(«Плехановиана»)	в запад-

Открытие «Дома Плеханова»

Читальный зал 
«Дома Плеханова»
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(	лишенного	 в  то	 время	 советского	 граж-
данства),	Б. И. Николаевского,	который	по	
просьбе	Ро	залии	Марковны	занимался	вы-
явлением	плехановских	документов	и ма-
териалов	 о  нем	 во	 французской	 прессе;	
и письмо	от 22 декабря	1937 г.	директора	
Международного	 института	 социальной	
истории	 Е.  Г.  Бато-Плехановой	 о  наличии	
в архиве	материалов	Плеханова.

В процессе	многолетней	работы	по	атри-
буции	 и  описанию	 материалов	 плеханов-
ского	архива	был	создан	обширный	научно-
справочный	 аппарат,	 включавший	 библио-
графию	произведений	и писем	 Г.  В. Плеха-
нова,	разнообразные	указатели	к тетрадям,	
записным	 книжкам,	 его	 эпистолярному	 на-
следию	 и  др.	 Это	 позволило	 Розалии	Мар-
ковне	в 1937 г.	поставить	перед	Соцэкгизом	
вопрос	 о  проекте	 полного	 дефинитивного	
собрания	сочинений	Г. В. Плеханова.

Перспективы	 развития	 «Дома	 Плехано-
ва»,	 ставшего	 высшей	духовной	ценностью	
Розалии	Марковны,	вызывали	у нее	особое	
беспокойство,	связанное	с возможной	сме-
ной	 руководства.	 Об  этом	 свидетельству-
ет	 завещание,	 составленное	 незадолго	 до	
	отъезда	во Францию	в 1939 г.

В кругу друзей
Около	 Р.  М.  Плехановой	 всегда	 скла-

дывался	 круг	 близких	 друзей	 и  знакомых.	
Е.  С.  Коц  вспоминала:	 «Очень хороша была 
она (Розалия Марковна. — М. П.) на своих 
„прие мах“ — на масленицу, на пасху, в годов-
щину Казанской демонстрации и первого вы-
ступления Плеханова. В эти дни, а то и про-
сто без всякого повода, она принимала сво-
их друзей <…> По-своему нарядная, просто, 
скромно и изящно одетая, приветливая, от-
лично владеющая светским талантом за-
нять гостей интересным разговором, объе-
динить их общей темой, любящая и понима-
ющая шутку, она пересыпала свою речь при-
вычными ей французскими словечками. При-
том все было просто, по-домашнему уютно. 
Думаю, что ее друзья любили бывать у нее»2.

Среди	ее	друзей	и знакомых	были	актри-
са	и танцовщица	И. Л. Рубинштейн,	литера-

туровед	 и  переводчица	 Т.  Л.  Щепкина-Ку-
перник,	дочь	и секретарь	основоположника	
теоретической	космонавтики	К. Э. Циолков-
ского	Л. К. Циолковская	и др.

Существовал	еще	один	круг	друзей,	 зна-
комых,	а	нередко	и незнакомых	людей,	в от-
ношениях	с	которыми	особенно	ярко	прояв-
лялась	 душевная	 щедрость	 и  отзывчивость	
Розалии	Марковны,	умение	сострадать	и со-
чувствовать.	 В  ее	 обширной	 переписке	 со-
хранилось	немало	писем	с просьбами	к	ней	
помочь	 в  разрешении	 жизненных	 трудно-
стей	и с выражением	благодарности	за	ока-
занную	поддержку.

Особым	трагизмом	проникнуты	относя-
щиеся	 к	 середине	 1930-х  гг.	 письма	 аре-
стованных	или	приговоренных	к	тюремно-
му	заключению	или	ссылке	корреспонден-
тов	Р. М. Плехановой,	содержавшие	прось-
бы	оказать	содействие	в досрочном	осво-
бождении,	возвращении	из	ссылки	или	пе-
ресмотре	дела.	Откликаясь	на	эти	обраще-
ния,	 Розалия	Марковна	 посылала	 продук-
ты,	деньги,	лекарства,	писала	ходатайства,	
заявления,	справки	в органы		центральной	
и  местной	 государственной	 и  советской	
власти,	 в  общественные	 организации,	 ру-
ководителям	 учреждений	 и  организаций.	
В качестве	иллюстрации	приведем	письма	
переводчика	И. А. Горина,	сотрудника	ГПБ	

Л. Г. Дейч
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С. Н. Бессоновой	и ходатайство	Р. М. Пле-
хановой	 к  Е.  П.  Пешковой,	 председателю	
организации	 «Помощь	 политическим	 за-
ключенным».

Немало	пострадало	в эти	годы	очень	близ-
ких	Розалии	Марковне	людей.	Свидетельст-
вом	этого	является	подборка	писем,	связан-
ных	 с	 трагическими	 обстоятельствами	жиз-
ни	педагога	и переводчика	Иды	Ефимовны	
Хородчинской	и медсестры	Евгении	Григорь-
евны	Бабиной,	давних	близких	знакомых	се-
мьи	Плехановых	по	жизни	в эмиграции.

И.  	 Е.  Хородчинская	 (1889—?)	 познако-
милась	и подружилась	с семьей	Г. В. Пле-
ханова,	 когда	в 1912  г.	 приехала	в Жене-
ву,	 чтобы	 учиться	 на	 Высших	 курсах	 экс-
периментальной	 педагогики.	 Она	 стала	
работать	в качестве	секретаря	Георгия	Ва-
лентиновича,	 занималась	 переписывани-
ем	 его	 черновых	 рукописей	 набело,	 со-
ставлением	 выписок,	 подбором	 литера-
туры	 и  источников	 и  др.	 В  1913  г.	 верну-
лась	в Россию.	После	революции	работала	
в  губернской	 земской	 управе,	 в  коопера-
ции.	В середине	1920-х гг.	занималась	ли-

тературными	переводами.	В 1929 г.	прохо-
дила	 свидетелем	 по	 делу	 своего	 пятнад-
цатилетнего	 сына	 Виктора,	 арестованно-
го	по	обвинению	в организации	контрре-
волюционной	группы	молодежи.	В 1933 г.	
Ида	Ефимовна	была	арестована	и высла-
на	 в  Ульяновск.	 Вернулась	 в  Ленинград	
уже	после	войны	в 1956 г.	и вскоре	умер-
ла.	В архиве	Р. М. Плехановой	сохранились	
3	 письма	И.	 Е.  Хородчинской	 к	 ней	 (одно	
из	них	приводим)	и  ходатайство	Розалии	
Марковны	к	М. И. Ульяновой	о	возвраще-
нии	И. Е. Хородчинской	в Ленинград.

Е. Г. Бабина работала	у	Розалии	Марковны	
в санатории	«Le Repos»	 .	После	революции	
она	 возвратилась	 в Россию.	В 1919  г.	 была	
арестована	 и  помещена	 в  концентрацион-
ный	лагерь	в Суздале.	Поводом	для	ареста	
послужила	ее	поездка	к	сестре	Е. Кашук	во	
Францию.	По	окончании	срока	заключения	
Е.  Г.  Бабина	 была	 выслана	 сначала	 в  Таш-
кент,	потом —	в Воронеж.	В архиве	Розалии	
Марковны	сохранился	большой	блок	писем	
	Евгении	 Григорьевны	 (44	 письма)	 к  ней	 за	
1924—1939 гг.

Сотрудники ГПБ 
у памятника 

Г. В. Плеханову
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В конце пути

21  августа	 1939  г.	 Розалия	 Марковна	
	уехала	 в  очередной	 отпуск	 во  Францию	
к своим	дочерям.	Она	предполагала	отдох-
нуть	 в  санатории	 старшей	 дочери	 Лидии	
Георгиевны,	 а	 затем	 продолжить	 работу	 по	
разбору	своей	личной	переписки	с Геор	гием	
Валентиновичем	и поиску	плехановских	ма-
териалов	 в  западноевропейских	 архивах	
и библиотеках.

Шесть	 дней	 спустя	 после	 прибытия	
Р. М. Пле	хановой	во Францию	началась	Вто-
рая	 мировая	 война.	 Розалия	Марковна	 пе-
режила	 оккупацию	 в  семье	 Лидии	 Георги-
евны	и ее	мужа	в «La	Vallee	aux	Loups»,	ко-
торый	 был	 превращен	 в  один	 из	 центров	
Сопротивления.	Об	этом	времени	она	оста-
вила	 дневниковые	 записи	 под	 названием	
«Мои	 переживания	 за	 последние	 10  меся-
цев,	 т.  е.	 со	 времени	моего	 приезда	 26  ав-
густа	1939 года	в мою	семью	во Францию».

По  окончании	 войны	 Розалия	Марковна	
не оставляла	мысли	о возвращении	в Ленин-
град	и возобновлении	работы	в «Доме	Пле-
ханова».	30 августа	1949 г.	в 17:30	Р. М. Пле-
хановой	не стало.	О последних	месяцах	ее	
жизни	 рассказала	 Л.  Г.  Савуре-Плеханова	
в письме	к А. Л. Боришпольской,	одному	из	
близких	друзей	семьи.

После	смерти	Розалии	Марковны	вопро-
сами	сохранения	и изучения	духовного	на-
следия	 Г.  В.  Плеханова	 занималась	 млад-
шая	 дочь	 Евгения  Георгиевна.	 В  1951  г.	
она,	 руководствуясь	 стремлением	 матери	
сосредоточить	 все	 эпистолярное	 и  руко-
писное	 наследие	 Георгия	 Валентиновича	
в «Доме	Плеханова»,	передала	туда	через	
советское	 посольство	 во	 Франции	 более	
130	его	писем	Розалии	Марковне,	ее	нео-
конченную,	начатую	в середине	1940-х гг.	
рукопись	 воспоминаний	 «Моя	 жизнь»,	

	несколько	 книг,	 брошюр	и др.	 Среди	про-
чего	 была	 урна	 с  прахом	 Р.  М.  Плехано-
вой,	пересланная	в Ленинград	согласно	ее	
воле	 для	 захоронения	 на  Волковом	 клад-
бище	в могиле	Г. В. Плеханова.	Урна	с пра-
хом	Розалии	Марковны	была	предана	зем-
ле	13 июня	1951 г.	«Остаться	с ним	навсег-
да —	 таково	было	ее	последнее	желание.	
В  этом	не было	ни	 тени	религиозности —	
она	же	была	атеисткой.	Но	тем	трогатель-
ней	была	 эта	потребность	не разлучаться	
со	 спутником	всей	 ее	жизни	и  за	 послед-
ней	чертой…»,	—	писала	Е. С. Коц		3.

В 1956 г.	в Советском	Союзе	широко	отме-
чалось	100-летие	со	дня	рождения	Г. В. Пле-
ханова.	В юбилейных	мероприятиях,	одно	из	
которых	состоялось	11 декабря	в Колонном	
зале	 Дома	 Союзов	 в  Москве,	 планировали	
принять	 участие	 Лидия	 Георгиевна	 и  Евге-
ния	 Георгиевна	 Плехановы,	 приглашенные	
министром	культуры	СССР,	однако	осущест-
вить	задуманную	поездку	в СССР	сестры	су-
мели	лишь	год	спустя.

В  письме	 Е.  Г.  Бато-Плехановой	 с  вы-
ражением	 благодарности	 за	 приглаше-
ние	есть	замечательные	строки,	в которых	
предельно	 лаконично	 обозначена	 перво-
основа,	суть	всей	жизни	Р. М. Плехановой:		
«…чест	вованье	памяти	Георгия	Валентино-
вича	должно	быть	также	чествованьем	па-
мяти	Розалии	Марковны».

1 Филимонова Т. И. Семья Георгия Валентиновича 
Плеханова // Георгий Валентинович 
Плеханов: к 150-летию философа, мыслителя 
и общественного деятеля. Липецк, 2006. С. 26.
2 «На мою долю выпал счастливый лотерейный 
билет»: воспоминания Е. С. Коц / 
публ. И. В. Смирновой // Исторический 
архив. 1998. № 2. С. 215.
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