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документ  З.  Из  передовой статьи  газегы  «Черньтй  передел»
15 января 1880 г.

...Свободное общинное самоустройство и самоупраЕшение; предосгавление
Еюем членам общины сначала npam свободного занягия земли «куд8 топор, юса и
соха ходш», гютом, с увеличением народонаселения, равньпL земельньIх участюв с
единсгвеIп[ою обязанностью учасггвовать в «общественнш размеmх и разрубах»;
труд, юк единственный источник npam собственности на движимосгь; равное для
Еюех право на участие в обсуждении общественных вопросов и свободное, реаль-
Еыми  потребностями народа определяемое соединение общин в боле€  крупные
единщы, «земли», - вот те начала, те принципы общежития, юторые так ревниво
оберегал народ... С самьы ранних времен своего существованш гфударство всту-
пило в противоречие с этими принципами .... Мы признаем социаjIизм пфледним
словом науки о чеj[овечесюм обществе и в силу этого считаем торжество Iюллек-
тивизма в об7[асти владения и труда альфой и омегой прогресса в экономичесюм
стрфсБщеmm...

Толmо в формах русской народной жIвни находим мы здесь задатки для
развигия полного ко]1лекгивизма в отношениях производителей к орудиям труда.

Но для осуществления этого максимума реформ нам прежде всею нужно об-
ратнть свои усилия на разрушение FшIне сущесгвуIощего в нашем отечестве госу-
дарсггвенного строя. . .

А так юк борьба с государством можег совершаться толыю на почве <аемли
и воли», то мы, исходя Iв вьIшеIвjlоженнь[х общих положеннй социалюма, прихо-
дим к необходимости агигации...

Толкая народ в акI`ивную борьбу с государством, воспитывая в нем самодея-
тельность и аюивносгь, Ор1`анизуя его для борьбы, поjшзуясь кщдым мелким слу-
чаем для возбуждения народного неудовольствия и для сообщения народу путем
пропаганды слоZюм и делом правильных во3зрений на смысл ныне существующих
и желателып,[х в будущем социалыіых отношений, соIшально-револющонная пар-
тия должна довести народ ог пассивIюю ожидания «черного передела», долженст-
вующего   совершигься   сверху,   до   акгившгх   требоmнIМ   «земли   и   воли»,
предъявляемьIх снизу. В эггом заключае1`ся задача и возможные предеjzы ее воздей-
ствия на народ, толыао на этом пуги ожидает нашу интеллигенцию славнсхэ иелори-
ческое будущее, только на нем н встретиг om мост для перехода той громадной
ттропасти, ксrюрая отделяgl` интеллигенцню ог народа...»

ЗоФо»«е к ФоіФZjие7zmам. Сравшге положешя 1Iро1рамм. Что в Iшх
общего и отjшшою? Какие цели ставили перед собой уtmстшки орга-
mащй и как они хотели их достичь?

Каю1е цели преследовали народоіюль1ш, избрав в 1879 г.  объек-
том покушешй Алексанкра П? РасскажшIе о покушешш на Александра
I1 1 марта 1881 г. Почему эrю событие назImают крахом народIичества?
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Г.В. Ш71ЕХАНОВ - 11РОдОЛЖАТЕЛЬ
МАРКСИСТСКОй ФИЛОСОФИИ

Н.Б. Жестерев а,
учигель МОУ гшmзии №19 г. Липецка

Г.В. Плеханов - энщлопедически обржованньй ученый, круп-
•п.]й философ, исследоватеjъ в обmсти эконоьшки, сощолоIщ эстети-
\il` этш.

С  1875 года всгупил на путь акгивной ревоjпощошой борьбы,
і.і:[івоначально действовал в революционно-нарощческом движешzи,
-. ход)Iл в народ»,. в Петербурге получил некоторый опыг пропага1щисг-
` kltй деятельносттI сред работшх, УЧаСmОвал в КазанскОй демонс'lра-
іttім  1876  юф  в  ПеI`крбурге,  1.де  выс'гупил  с  обjшчигельной  речью
і ііtотив царского самодержавия. ПОсле раскоm наро;щшеской органи-
г`:і|Lии «Земш и воля» (1879 г.) -одIн из руковошгелей Ьеволюционно-
Iі:ірод1шческой группы «Чёрный передел». С jшваря 1880 года до Фев-
іі;іjtьской революции 1917 года жш1 в эмиграци. СравнIгIеjlьно быстрое
|t;t'IвIпие каIшгатшзма в РОссии и усилеЕше рабочею движения, кризис
п:іF]одIшческой теор1ш и праmики, лишIьй опыг деягельности среди ра-
` іtttіих, знакомство с историей заmдIо-европейского рабочею движения
ві t`собешю глубокое изучение трудов К. Маркса и Ф. Энгеjъса вызваjпI
іісрсворот во взглядах Плеханова. В 1882-8З гг. у Плеханова складыва-
сті.ся марксистское мкрово3зреше., он разрабатывает и конкретmирует
сі`о отдельные вопросы, особешо в обmсти соцmльной философии:  о
|іttг]и нарошж масс и личнофи в историщ о вза"одействии базиса и
н:щс'Iройки, о роjlи идеологии, становиюя убещёшп" и ре1шпельным
кгіитиком идеоло1ии народшчес`Iва, первьы пропаmцдистом, теорети-
ком и блестящим популяризатором марксизма в России. В 1883 году вLЖеневе Плеханов создал первую российскую марксистскую оргшиза-
ііию - Iрушіу «Освобождение труда» (её членами были П.Б. Аксельрод,
I}.И. Засули.ь Л.Г. дейч, В.Н. Ишатов) и был автором её программных
tіокументов.

Члены 1руппы перевеіш на русский язьm и издаjш шд произведе-
іIий Маркса и Эшеjlьса. Плеханову пршадлеmт переводы работ: «Ма-
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нифест Коммунистической партш» (1882), «Людвш Фейербах и конец
классической немещой философии», «Тезисы о Фейкрбахе», час'ги кни-
" «Свягое семейс'Iво» и д>. Своими работами - «СОциаjшзм и полиги-
ческая борьба» (1883), «Наши разногласия» (1885), «Русский рабочий в
ревоjпоционном  движенm},  «К  вопросу  о развигии  монистического
вз1щда на историю» (1895) -Плеханов нанёс сильный уфр по щдеоло-
1ии нароjщичесIва. Он науtшо опроверг утверждения народЁов о том,
чго капига7шзм в Россш - якобы «случайное явление», что крестьянская
общша способна не только противостоя1`ь кашIаjшзму, но и фигься
шавным преимуществом при переходе с'1раны к сощализму. Плеханов
показа]1, чго РОссия неудержимо идёт по пути кашпалистическою раз-
вшия и чго задача ревоlпоционеров состоиг в том, ч1`обы использовать
порождаемые кашаjшзмом кроцессы в интересах ревоjlющ. Плеха-
нов учш1 видеть в нарождавшемся 1ролсгIариате главную ревоjпоцион-
ную  силу  в  борьбе  с  самодержавием  и  капшализмом,  кризшал
развиватъ пошггическое созIIание рабоtшь бороться за создше социа-
шстической рабочей партии.

Плеханов усіановил тесные связи со многими предсmвиIелmш
заmдно-европейСкого рабочего движения, ак1`шно ущсmовал в работе
П Ишернационала со времени е1`о основашя (1889), встречался и был
б]Iизок с Ф.  Энге]шсом, которьй высоко цешл первые марксистсше
цроизведения Плеханова, одобрял деяI`ельность создашой Плехановым
первой российской марксистской оргашзащ. Руководимая Плеmно-
вым 1руппа «Освобожщение труда» Оказала значиIеjпное ышяние на
деятельнос`Iъ марксистсшх кружков, возЕшшх в 80-х гг. в Россш. НО,
как подtlФкшал Лещ груша «...]шш теоре1ически основала сощал-
демократшо и сделаJIа первьй ml` навстречу рабочему двшеIшо».

Весной 1895 гоф Плеханов впервые вс.1ретитюя с приехавшим в
111вейщршо ЛениЕIым. В ходе этой вс.Iретш была доелшнута договорён-
ность об установленшI связей мецду 1рушой «Освобождение труд» и
марксис.Iскими фmнизащями России. Совмесшо с российскшш мар-
ксис'Iаьш Плеханов вкjпошлся в борьбу против либераjlьноI`О нарош-
чества,      «легального     марксизма»,      «эюномизма»,     разоблашл
отступничество  Э. Бкршггейна  от марксизма.  С  1900 годв Плеханов
принял участие в основаши первой общероссийской марксистской га-
зе'Iы «Искра», вдохновшелем и ОРmmатором которой был ЛеЁ. Га-
зеты «Искра» и журнал «Зфо>, в редащшо которых входи]ш Лещ
Плеханов и др., с'Iали сильнейшим оружием в борьбе за создание проле-
тарсюй партии в РОссш. При разрабоггке рефкщей «Искры» ПроIрам-
мы  mртIш  Ленин  подвкрг  обосновашой  криIике  рдд  положений
проекта, кредставлешого Плехановым (отqrтствие пункга о диктатуре
1ролетариата, абс1Рашость и недооценка революционных возможно-
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• ..`il |)Оссийского рабочего класса,  его  союза С крестьшс.1вом). Лешн
•tіі(`і  tl гіроект существешые поIравю1 и допоше1шя, в резулыаге чего
• `і,і іI іі:і'Iрабоmн последоватетъно марксист€кий проекг Про1рамьп,ь ко-
і uіtі.Iii бъIг[ Опублшован в 1902 году.

l 1:і втором с.ьезде РСZЦ'П (1903  г.) Плеханов заш"ал ревоjпоци-
і .нііvю позицию, вместе с Ленинь" отстаивал принципы марксизма, бо-
іміііLіі  протIш  оппортунистов.  Однако  Плеханов  не  смог  до  конца
• м гі`ііі`ід[ться ог 1руза социал-демократических крадищй партий П Ин-
•`-|.|н|ц«Онала, не понял новI,н задч в эпоху империализма и вскоре по-
і ііt'  і.-го съезда перешёл на сторону меньшевизма, сгал одним из его
ііііjіс|tОв. С конца 1903 года Плеханов повёл борьбу против лешшизма,
m l|t`l:нно по вопросам с.1ратегии и так1ики проле'Iариата и его больше-
ііііі I ской партии. Во время ревоjпоцшI 1905-19071т. в России Плеханов
ііNі.ім;]jТ  ОШ1ОР`ГУНИСШЧеСКУкр  ПОЗЩШО,  СТОЯ7I  За  СОЮЗ  С  jШбкраjЪНОй
і.\'і".viі'3ией,  осуждал курс на вооружённое восс'гаше, считал главной
і і.ііі шімешскую форму борьбы. декабрьское вооружешое восста1ше мо-
• huііских рабочих в 1905 году Плеханов резко осущаjl, говорил, чго «не
іі `.мIю было браться за оружие».

В  1903-1917 гг.  в деягеjънос'Iи Плеханова, в его мирово3зрении
іііі`іиі]илось  сущесIвенное кротшоречие:  с одщой  стороны,  Плеханов-
^«`I і I,ііісвш встаёт на путь такгического ошортунизма и выступает про-
• н н ,іісшнского курса на социапистическую ревоjпоIщо в. России; с дру-
•..iі  стороЕщ  в  философии Плеханов  -вошствуюшй  маткриалист-
"`ііксист, борющийся против буржуазной идеашстической философии,
•.   tt[іупшй теоретик, с громадншш заслугами в борьбе с оппорIуниз-
м. tм , Бершгейном, философами ангшарксизма,-человек, ошибки кое-
m  іI  тактике  1903-1907  годов  не  помешаш  ему  в  лшоле1ъе  1908-
I.l |2  гг.  воспеватъ  «пошолье»  и  разоблачать его  врагов  и  прог1`ивни-
і`IііL.» (В.И. Лешн).

В годы реакщи Плеханов высгупил как прсггшшк .шквидаторст-
l.:|. fюгостроиге7ьс'гва, богоискательс`1ва. В годы Первой мировой войны
| `J l 4-l9l8  гг.  разделял  ошIОщунистичес]ше  социал-шовшистические
і`.н'jіядI. После Февраjшской ревотпоцш 1917 года Плеханов вернулся в
l 'ііссию.  Возшавляя социал-демократическую Iрушрг «Едшсmo» (соз-
ц:іііііую в 1914 г.), он подцерживал бурэкуазное Временное правительст-
нп.  его  погшгику  «войны  до  победщою  коIща»,  выступал  протIв
`tttjіьшевиков  и  ленинского курса на социалис'IичесIqгю  революцm в
1 '`іссшI. Отрщате]шно вс'Iрсгив Окгябрьскую со1щалистическую рево-
іііttіішо, Плеханов, однако, Отказался поддерmть конIрревоjlюцию.

Плеханов обладал иснлючитеjъной рабфоспособнос`Iъю. Он был
н(tразованнь" учёным, исследовап`елем в обmсти истории, экономики,
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соIщологии, этнографии, эс'Iе`Imи, ре]шии и атеизма, ярким и 1`лубо-
КИМ РУССКИМ фИЛОСОфОМ И ПУбJПЩИСТОМ.

Лшкрагурное наслеше Плеханова по инщиатше Ленина стало
цредметом  шкрокого  исследовашя.  По  решеншо Советского  прави-
теjlьс`Iва были изданы сочинешя Плеханова в 20-х гг.; его библиотека и
архив, нахофшиеся за гращей, собраны и перевезены в Ленишрад, в
созцанный дом Плеханова, предкриня'ю издаше «Литфатурного на-
следия   Г.В.   Плеханова»   (продоJ"ется   под   назв.   «Философско-
литературное mследие»).

Плеханов сы1рал вщную ротш в развигии экономической мысли в
РоссIщ подвФг критше экономические кощепции mродIичества, ис-
юрическую школу буркуазной политической эконоьш.

Он дал анализ формирования и развитш политической идеологищ
права, реjшIш, мораjщ искусства, фигIОсофии и друпtх форм идеоло-
шческой надсIройкц кри1`шовал вульгарно-материалистические, мета-
физические  теорщ   игноркрующие  значеше  обществ,   сознания  и
поjштичесюго строя в общеС`Iвенном развитш. «Экономика почш ни-
югда не торжествуст сама собою, а всегда только tюрез посредс'1во над-
стройки,  все1`да  то]ъко  через  посредство   известных  поjштических
укреждений».

Применяя кршщпIы исторического маткриjшзма к анализу рус-
ского исторического  1рошлого  и современной ему русской  действи-
тельности,      Плеханов      подерг      аргументкрованной      кригmе
идеалистическую теорию «самобьш[ости» русского исторического про-
цесса, господствовавщую в тот период в русской обществешой мысли.
Аmjшзкруя экономику пореформешой РоссшI, Плеханов доказал, что
Росспя в своём историческом развигш1 шIа и цдёг по тому же пути, по
которому шIи и другие екропейские скраны, т.е. от феодализма к капи-
таjшзму, шо «...mория русской самобьпноыи сmновится синоmюм
застоя и реакцш...». Таким образом, ой отверг ошибоtшое противопос-
тавлеше иыорш РОССии исторш Запада. Плеханов доказал несостоя-
тельность  ходившей  в  то  время  теории  о  бесклассовости  русского
общества.  При  харашерис'гике  своеоФазия  русского  исторического
1роцесса Плезшнов на первьй ш1ан выдвигал развmие классов и борьбу
меяф Е"и.

Плешов был первьы марксистским историком руссюго освобо-
дIеjlьного и ревошоциошого движеш1я. Он кравильно указал на фо-
ршскIй   и   разночш1ский   периоды   в   русском   освободшельном
фиженш; новьй, третий период харакгеризовался, согласно Плехано-
ву, взаимш1ми кпассовmш отношеншми кролеткриага с буржуазией.
Плеханов был пкрвым марксистом, которьй взялся за научную разра-
богку истории русской общеывенной мысли, собрав и систематизиро-
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"ів по этому воIросу оIромньй материал. Ею трёхгомная работа «Ис-
і'tірия русской обществе1шой мысли» явиjmсь первьш сводп,ш  обоб-
і щіющы трудом, который охватывает историю общес1веIшой мысjlи с
іLревнейших времён до коща ХVШ в. и нашсан в целом с марксис'гсшх
]іо'3иций (1-й том вьшел в 1914 г.).

Плеханов дал глубокий анаm сощально-эконоhшческих, фило-
іюфских и эс'югических вз1`шдов Беjlшского, Герцена, Чкрнышевского
lI добролюбова. Плеханов покаЗал, тгго вся история русской революци-
`інной мысли - это попыIки найти такую про1рамму дейсmия, которая
t`беспечиm бы революционерам  сочувс`1вие и  поддержку со стороны
і[ародшпЕ mсс. Плеханов ус'1анавг1ЕIвал связь между русским марксиз-
мом, российсюй сощIал-демократией и её кредшественникамI1 - рево-
jіюционерами 60-70-х гг. Он с`штал, чго ключ к раскрыгшо существа
і;оциалыпп mлений нушо искать в отношениж ицдивидов в процессе
ііроизводс'Iва. По его мнешпо, сущесгвуют фа типа производственшх
ttтношений:

- техЕшческие («непофедсгвенные  с"оше1шя IроизводIггелей  в
] іроцессе производства»), не носщие классовою харакра;

- имущественные, кmорые в классовом обществе имеюг классо-
[,ый хараЕфер.

Ыо дало ему основаIше оцределя1ъ государстю как целос над-
классовое образоваше, возникновение которого может. быть в весьма
•іначительной  степени  объяснено  непофедсIвенным  ышянием  нуэвсд
о бщесIвенно-производщельного цроцесса.

В облас'Iи онюлоIш и гносеологии он высказал ряд оригинальных
•ідей.  Тавь  он полагал,  чю  магерия в качестве  истоtшика ощущений
і[редсгавляет собой совокупность «вещей в себе». фины чувств не ме-
хашгчески копкруют действиЕ`ельность, но преобразовшаюг информа-
цшо,  которая  затем  Iредс`1ает  в  виде  «иероглифов»,  доводящих  до
нашего сведения то, tno 1роисходиг в дейсmительнос'ш, с «вещами в
себе».

Плеханов с1ремился вывести марксифскую теорию познания из
`[.упшов нашного реаjшзма. Ею «икроглифизм» был по1шгюй признать
'tнаковос'Iъ как одно ю важнейших средств познания, как одно из про-
явлений творчесmа разума, преодолевшею не только обманчивостъ ор-
ганов щгвс.1в (феm как такового, например, объекгивно вне человека
нет), но и заблуждения, роцдаемые слошостью отражения сущности в
сознаншI. Он утверщал, что «икроглифы» хотя и не полностью отра-
жают действи1`ельность,  но  все же  несут  адекваггную  шформацию  о
форме, с1рук1уре и взанмоотношешях реальных объепов и этого дос-
таточно, ч1`обы мы смогтш изучигь действия на нас «вещей в себе» и в
свою очередь воздействовать на них.
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Г.В. П]1еханов отстаmал также объекшвностъ кроскранс'Iва и вре-
мени. Пространсфо, сштал он, не есть только субъекгшная фрма со-
зерцания  (как  полагал  И.  Кант);  ему  тоже  соответствует  некоторое
объекIшное «само по себе».

Г.В.  Плеханов  дейсmите.ъно  раскрьшал  креемстюнную  св"ь
марксизма с лучшп[ тради1фями 11рошлого и в то же время подtкрки-
ва]1 необход]Iмость творческого его развития.

Г.В. П.JIЕХАНОВ И СОВРЕhШННЬШ
СО1ЩАЛ-дЕМОКРАТЫ

О.В. Фокша,
учигель иелории МОУ гимназии №19

г. лmецю

Лшь тот достоин жuз"u и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой!
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной
дuтя, и муж, и старец rtусть ведет,
Чтоб я увидел в блеске силы дивной
Свободный край, свободный мой народ!
Тогда б сказал и я: мгновенье,
Прекрасно ты, гLрод[шсь, постой!..

гё`mе. Фqусi

Я родлась и ж[Iву в чудесном городе, ошом из самьж зеленъы
городков России - ЛШ1еще. Я Очень lпОбшо свой город. ХО"истал равт

=а##:ОйЛ:gио:=F:УЖеi:а=м::=оК:нОоРЁГ:#вГыq
д]ющихся  jподей.  Среш  шх  и  имя  пФвого  русского  марксиста  -
Г.В. Плеханоm. Г.В. Плеханов пршIадлежиг к tшслу вI]шаюшхся ло-
дей РУССкой ИСТОРИИ, РОССИйСЮГО ОСВОбоШеЛЬНОГО двIшеНИЯ. Эm Од-
на  из  самьIх  трагшеских  фигур,  пожалуй,  самого  трагическою  ХХ
столетия в истории развишя человечесIва. Пркрода одарила его геш-
альностью,  выооким  даром  добра,  СправедтIивости,  человеколюбия...
Разочарование,  горечь,  предчувс'Iвие  бедщ  грозящей  РОссIш.  ВокруГ
кIшело жестокое, зjюе, лщемфное, подлое. Ё не хфел сльшать
предоскрежений...

з81

Изучая биографшо Плеханова и ею деягельнос'Iъ, я заЕштересова-
іі:`сь деягеjlьностью совремешых социал-демократов, измениjшсь ли их
і``ігляды за эти Iоды.

<Оехи судьбьI»
(Страницы биографш)

Георгий Валентинович Плеmнов родился 11 деюбря (29 ноября)
"56 года в дкревне Гудловка (ньше Плеханово) Бутьрской волости`|';імбовской губернш, имеши его родгелей. Он происходл m дво-
|іинской семьи, небоmтой, но сокранившей фамш1ьные традщщ не-
і. мотря на реальные 1ризнаки «фкудеIшя».

Оконtшл с отличием военную IимназIпо в августе  1873 гоф. 22
;пIіуста 1874 г. Георп1й подал прошение в горньй инстигут Петербурга,
н `tн вьIдержал вступигельные экзамены по математше и физше.

Трудно пфеоцешь роль, которую сьпраш в повороте Георшя к
і ісtіолющи ею первые коImкгы с пелербургскими рабочими, засIавив-
і.інми  юного  студенга  совфшенно  кругими  глазами  посмокре`Iъ  на
і` іі:ісс пролетариатов. КОгда в на.иле  1876 года понадобш1ась "ртира
.t`jм рабочей сходи, рево.тпощонеры обратишIсь к Плеханову и он, не
іі;і'`думьваясь, согласился. Вцдя неподдельньй ингерес Георгия к «ра-
` іt.`Iему делу», бакунис"бунгкри пришгш его в свои ряды. Заняп`ия с
і іiіГ`оtшми настолько зажатигш Плеханова, чю весной 1876 года экзаме-
ні.і за второй курс он кровашjl, был jlишен сти1[ендии и оставлен на
n і.ttрой год, позже его совсем-оIтуда вшнали.

Мел[ду тем в Петербурге назревало событие, которощу суцдено
і іі.іjю круто изменигь всю дальнейшую судьбу Плеханова. К конщг 1876
і ` іда вокруг бывшего студента медIко-жzмической академии 25-ле'пIего
М.  Натансона  сложилось  ядро  новой  ревоjпощошой  организации
п'|смля и воля», хотя окончательно она оформиmсь позже. Плеханов
L .';Ijі о[цшм из членов этой орmшзащшI.

6 оюября 1876 гоф на площади у Казанского собора в Пстербурге
t `істоялась первая открьmя IIоjппическая демонстращя рабочих и сту-
.tі``нтов. Из тол1Iы собрав1шIхся вьшел молодой человек, снял шапку и
н;|]|ал  горячо  обличаIъ  преступления  самодкроювного  щ}авmельс`Iва.
I .', m пTIаменная речь была встречена ашюдисмеЕггами. В то же время над
I t`лпой взвился красньй флаг с надIшсью «Земля и воля». Полиция бро-
• нjіась на демонстрашов, но рабоtше плогЕЕым кольцом окружпш ора-
l tlГ7il И ПОМОГЛИ еМУ СкрЫГЬСЯ.

В Iпоне  1879  гоф в Лшецке  I1рошел сьезд землевоIDцев.  Затем
і-tістоялся общий съезд «Земли и волю> в Воронеже, с которого Плеха-
іі`tЕі  ушел  в  знак 1ротеста протm  одобрения неправильной,  как ему
Iііх3дсгавлялось,  такmшI террора и предатеjшства.  Эю оша из самш
tLщматических скращ в яmни Плеханова, равнознашIая по своим по-
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