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В статье раскрывается общественно-политическая деятель-

ность Г. В. Плеханова в последней трети XIX в. – в период его пере-
хода от народнической идеологии на позиции марксизма. Рассмат-
риваются действия Плеханова-народника, члена организации «Зем-
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ля и воля», руководителя и идеолога организации «Черный передел», 
интеллектуала, знакомого с марксизмом. Обосновывается вывод о 
том, что в условиях ранней индустриальной модернизации, разво-
рачивающейся в странах Западной цивилизации и проявившейся в 
экономической, политической и социальной сферах жизни Россий-
ской империи, Г. В. Плеханов сумел увидеть перспективы развития 
России как части мировой цивилизации. 

Ключевые слова: общественно-политическая деятельность, 
буржуазный строй, народничество, революционная борьба, мар-
ксизм. 

 
The article deals with the socio-political activity of G. V. Plekhanov 

in the last third of the XIX century – during its transition from populist 
ideology on Marxism position. We consider the actions of Plekhanov – 
populist, a member of the organization «Land and Freedom» leader and 
ideologist of the organization «Black Division», intellectual familiar with 
Marxism. The conclusion is that in the conditions of early industrial 
modernization, unfolding in the countries of Western civilization and 
manifested in the economic, political and social life of the Russian 
Empire, G. V. Plekhanov was able to see the prospects for the 
development of Russia as a part of world civilization. 

Keywords: political activity, the bourgeois system, populism,  
revolutionary struggle, Marxism. 

 
Георгий Валентинович Плеханов прошел сложный и противо-

речивый путь общественного деятеля, теоретика и практика мар-
ксизма. Он вступил в революционное движение народником, но, 
порвав с ним, создал первую российскую марксистскую группу, 
первым организовал распространение марксизма в России и сыграл 
большую роль в создании российской социал-демократии. Цель 
данной статьи – проследить отражение в научной литературе про-
блемы перехода одного из лидеров народнического движения к 
идеологии марксизма в исторических условиях России, где в обще-
ственно-политическом движении господствовала теория крестьян-
ского общинного социализма.  

Народничество как идеологическая доктрина и общественно-
политическое движение значительной части интеллигенции и сту-
денческой молодежи Российской империи во второй половине  
XIX – начале XX вв. – это целая эпоха в истории России. В  
1870-е гг. Г. В. Плеханов вступил в «Северную революционно-на-
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родническую группу», которая стала ядром организации «Земля и 
воля» – тайного революционного общества, возникшего в 1861 г., 
просуществовавшего до 1864 г. и восстановившегося в 1876 г. как 
народническая организация. Будучи народником, Плеханов тем не 
менее признавал роль рабочего класса в общественном движении 
России. В декабре 1876 г. он был одним из организаторов поли-
тической демонстрации рабочих и студентов у Казанского собора в 
Санкт-Петербурге, занимался пропагандой народнических идей сре-
ди рабочих Санкт-Петербурга, Саратова, Ростова-на-Дону.  

Как теоретик Г. В. Плеханов стал одним из редакторов окон-
чательного варианта программы «Земли и воли» (1878) и одноимен-
ного журнала. В 1879 г. он опубликовал в указанном журнале ста-
тью «Закон экономического развития общества и задачи социализма 
в России». По мнению историков, эта статья почти сразу выдвинула 
Плеханова в число ведущих теоретиков народничества. Плеханов 
был знаком с марксизмом. Он признавал открытую К. Марксом за-
кономерность смены общественно-экономических формаций и ре-
шающую роль социально-экономических факторов в этом процессе. 
Однако он считал, что Россия пока не подчиняется этой закономер-
ности, потому что крестьяне держатся за общину. Г. В. Плеханов 
отмечал: «…пока за земельную общину держится большинство на-
шего крестьянства, мы не можем считать наше отечество ступив-
шим на путь того закона, по которому капиталистическая продук-
ция была бы необходимой станциею на пути его прогресса. Тенден-
ция этого закона будет заключаться, напротив, в понижении уровня 
социальных чувств нашего народа, между тем как на Западе он был 
когда-то явлением прогрессивным» [3].  

Рабочий, по мнению Плеханова, важен не сам по себе, а прежде 
всего как союзник главной революционной силы – крестьянства. 
Основные силы российских революционеров в концепции  
Г. В. Плеханова должны быть направлены на полное разрушение 
всякого государства и обеспечение крестьянину возможности разви-
вать коллективистские начала, заложенные в общине. Именно уст-
ранение самодержавия могло бы привести к торжеству в России 
общинного социализма.  

Таким образом, Г. В. Плеханов, будучи убежденным народни-
ком, имел представление о марксизме – новой теории, возникшей и 
утвердившейся в Европе с середины XIX в. По некоторым данным, 
в 1873 г. он посещал Императорскую публичную библиотеку и изу-
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чал отдельные работы К. Маркса и Ф. Энгельса на немецком языке 
[2].               

 В 1879 г. в связи с разногласиями среди революционных на-
родников относительно дальнейших направлений деятельности в 
Воронеже состоялся съезд «Земли и воли», на котором фактически 
произошел раскол на сторонников организации политического тер-
рора с целью поднять народ на революцию (А. И. Желябов,  
А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская) и сторонников последовательной 
работы с крестьянством во главе с Г. В. Плехановым.  

Народническое направление, возглавляемое Плехановым, соз-
дало организацию «Черный передел», имевшую в основе идею рас-
пределения земли «по-черному», на основании крестьянского обыч-
ного права. Организация подверглась преследованиям со стороны 
полиции и в 1880 г. через границу России были переправлены  
Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, Г. Л. Дейч, Я. В. Стефанович. По 
мнению некоторых авторов, эмиграция Г. В. Плеханова и чернопе-
редельцев была продиктована не только опасностью ареста, но и 
поиском новых идей, необходимых для выхода российского освобо-
дительного движения из идейного тупика народничества, в котором 
оно тогда оказалось. Доступные в России книги не давали ответа на 
вопросы российской действительности [2]. 

Эмигрировавшие члены организации «Черный передел» во гла-
ве с Плехановым имели прочный и обширный багаж знаний о Рос-
сии: крестьянский вопрос и теория крестьянского общинного со-
циализма, разложение крестьянской общины и появление в ней со-
циального неравенства, особенности рабочего движения и опыт по-
литической борьбы революционных народников, специфика про-
мышленного переворота и развития капитализма в России. Западная 
Европа в это время представляла собой иную картину. В развитых 
странах происходила раннеиндустриальная модернизация – завер-
шение промышленного переворота, складывание правового госу-
дарства и гражданского общества, начавшийся процесс индустриа-
лизации, выход на политическую арену рабочего класса. Процесс 
перехода от традиционного общества к индустриальному был оче-
виден, многие российские процессы, например, развитие внутренне-
го рынка, процессы социальной дифференциации, развитие капита-
лизма в сельском хозяйстве становились более понятными и оче-
видными на фоне процессов в западной цивилизации. 

В 1881 г. Г. В. Плеханов начал работу над переводом на рус-
ский язык «Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и 
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Ф. Энгельса. В 1882 г. Манифест был напечатан. В Россию удалось 
отправить значительное количество экземпляров Манифеста, кото-
рый размножался и распространялся в революционных кружках. С 
этого события начинается деятельность по пропаганде марксизма в 
России группой, которая в 1883 г. получила название «Освобожде-
ние труда». За переводом Манифеста появился целый ряд ориги-
нальных авторских произведений, написанных с позиций марксиз-
ма.  

В своих первых марксистских работах «Социализм и политиче-
ская борьба» (1883), «Наши разногласия» (1885), опубликованных в 
Женеве, первом и втором вариантах «Проекта программы русских 
социал-демократов» (вышедших в Женеве в 1880-е гг.) Плеханов 
связывал ближайшее будущее России с развитием капитализма и ра-
бочего движения. Народовольческой модели социалистического пе-
реворота он противопоставлял идею двух следующих друг за дру-
гом с относительно небольшим (позднее пришел к выводу, что зна-
чительным) интервалом революций – буржуазно-демократической и 
социалистической.  

Главной движущей силой этих революций он считал пролетари-
ат, руководимый марксистской партией. Плеханов видел в крестьян-
стве, как и в нарождавшейся либеральной буржуазии, союзников ра-
бочих в их борьбе с самодержавием. Русская буржуазия, по мнению 
Плеханова, запоздала в своeм социально-политическом развитии, 
поэтому ее господство не сможет быть продолжительным. Подго-
товку условий для социалистического (коммунистического) перево-
рота с целью установления диктатуры пролетариата и перехода 
средств производства в общественную собственность Плеханов 
вслед за Марксом связывал с быстрой пролетаризацией крестьянст-
ва и городского мещанства, превращением наемных рабочих в са-
мый многочисленный слой общества. 

В 1889 г. Г. В. Плеханов выступил на учредительном конгрессе 
Второго интернационала в Париже. Там он заявил, что задача рос-
сийских социал-демократов – усвоить взгляды научного социализ-
ма, распространить их в рабочей среде и с помощью рабочих «при-
ступом взять твердыню самодержавия». Активная теоретическая 
деятельность Георгия Валентиновича позволила ему стать одним из 
признанных лидеров европейской социал-демократии, пользовав-
шимся большим авторитетом в качестве одного из ведущих теорети-
ков марксизма.  
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Плеханов был участником Цюрихского (1893), Парижского 
(1900), Амстердамского (1904), Копенгагенского (1910) конгрессов 
Второго интернационала и был избран членом Международного со-
циалистического бюро от России. В конце 1890-х гг. Плеханов од-
ним из первых выступил против попыток Э. Бернштейна пересмот-
реть некоторые фундаментальные положения марксизма. Он катего-
рически отвергал его мысль о «затухании» классовой борьбы, счи-
тал принципиально неверным отказ от насильственных способов ус-
тановления диктатуры пролетариата, хотя и подчеркивал, что необ-
ходимо свести к минимуму потрясения при переходе к социализму. 
Не ставя под сомнение основополагающий вывод Маркса об исто-
рической обреченности буржуазного способа производства, Плеха-
нов все же не отрицал, что Маркс забежал вперед, предсказывая 
скорый крах капиталистической системы. 

Г. В. Плеханов был не только талантливым популяризатором и 
пропагандистом марксизма. Его труды говорят о том, что он, назы-
вая себя учеником Маркса и Энгельса, внес теоретический вклад в 
марксизм, а именно обосновал и раскрыл вопросы о роли личности 
в истории, о месте социальной психологии в механизме политиче-
ской борьбы, о влиянии географического и биологического факто-
ров в общественном развитии [4].  

В советской литературе заслуги Г. В. Плеханова признавались, 
но его позиции характеризовались как меньшевистские. В постсо-
ветский период отечественной истории в литературе и публицисти-
ке на волне критики Октября 1917 г. и В. И. Ленина на первый план 
вышел Плеханов – патриот, просветитель, провозвестник гибели 
большевизма. По мнению исследователей, Плеханов всегда считал 
себя революционером и социалистом [4].  

Кроме того, литература 1990-х гг. не рассматривает события в 
России в целом и изменение позиции Г. В. Плеханова с точки зре-
ния теорий и практики процесса модернизации, характеризующих 
век XX [1]. Между тем настоящего политика, ученого, обществен-
ного деятеля отличают умение и талант увидеть новое, перспектив-
ное, сопоставить мировые процессы с региональным опытом, отка-
заться от прежних суждений, разглядеть перспективы до того, как 
их увидит большинство общественных и политических деятелей. В 
последней трети XIX в. Г. В. Плеханову это удалось осуществить в 
полной мере. 

Анализируя личность и деятельность Г. В. Плеханова в период 
становления Плеханова-марксиста, можно сделать следующие вы-
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воды. Во-первых, его сильной стороной было стратегическое мыш-
ление, умение оторваться от господствующей идеологии и признать 
неправильность своих предыдущих суждений. В условиях, когда в 
общественном движении превалировала в силу особенностей разви-
тия идея крестьянского общинного социализма, а в экономическом 
развитии появились признаки развития, похожие на западные, он 
сумел увидеть закономерности, общее в развитии России и Запада. 
Во-вторых, благодаря высокому интеллекту и образованности, ор-
ганизаторским способностям Плеханов создал много научных тру-
дов, делал переводы, способствовал распространению марксистских 
идей в соответствии с мировыми тенденциями развития в конце  
XIX – начале XX в. – раннеиндустриальной модернизации, которая 
имела место не только в странах Запада, но и в России. 
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