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ГЕОРПй ВАjlЕНТИНОВИЧ IL7IЕХАНОВ.
политичЕскоЕ нАслЕдЕ

И.В. БО11дарева,
учштель МОУ СОШ № 29 г. Ли11ецка

Георгий Валешинович Плеханов  принадлешг к числу  замеtm-
тельных деmелей русской исгории. Его фигура замьmет собой шд вы-
zиющшся  демОкратических   борцов   девпнадцатого   столетия.   Он
непосредственный прОдоJ"теjъ традиций Белшского, Чернышевско-
го, добролюбоm, их прямой наследник не только в теоре'шtюской об-
jmсти,  но,  преэщде  всего,  в  деле  пракгиtюской  борьбы  за  нароzще
инкресы. Это само по себе - заслуIа немаjlая. Ошако зmчение Плеха-
нои дш истории русской культуры не о1раниIшвается сокранешем на-
следства демократической  публицис.Iши  и  обще#1венного  движешя
прошлого веm. Старые русские демокра`1ы были народными трибунами
в шкрком смысле этого слова. ОIш ещё не могш впоше оцешгь зна-
чеше ышой иыорической грани между борьбой за свободу ог деспо-
тизма  tшовников,  дворш  и  царей  во  имя  демократии  и  защиюй
IшФесов трудящихся от угнетешя со стороны боmтш собсmенЕшов,
то ес1ъ борьбой 1ротIш вjmс" ЕЁLпmала. д]1я таюго разлиішя не было
досIатошого основания в самой русской жизни, пою развигие кашm-
jшзма не вщвшуло на первьй план противорешIе ингересов предкри-
Е"ателей и рабочих.  Это противоречие по-новому осветигю и ранее
известIше факты имущес`Iвенного расслоения среш крестьш - само1`о
большого юисса старой Рсюсии - в рамках всё ещё сохрашшейся по-
земельной общЁ.

Среди огромной массы бесправного «серого народа» он сумел раз-
глядеть тогг  общес'1венш]й  слой,  в котором таилось будущее  РОссш1.
Еще будучи народниюм, Плеханов начал акпвную деягельность среди
петербургских рабоtшь  и  на него  произвеm  громадное впеtит]Iение
стихийная  тяга  передовш[  пролеmриев  к  знаншо,  теории,  вопреки
взгляду народниюв-бунтарей, считавшшЕ, чю «кропаmша» не имеет
большого значешя д]1я ревоjшощонного подъёма масс, по кравненm с
«агига1щей»,  Плеханов  рассказьвает  в своих воспоминашях,  что  он
был пришг в кружок бунтарей как чеjювек глубоко заингересованшй в
«рабочем деле», и с тех пор заня"я с работшми сташ его «ревошощ-
онной обязаннос'Iъю» [1]. Он сам относиг себя к поколеншо, разбужен-
ноку «шумом уже значmельно окрепшего двшения 11ролетариата» [2].
В  кратпше  годы  монархии  Александра  1П,  когф  всякая  свободная
мысль казаjlась подавленной, он указал ей новый и плодотворнъй путь.
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Плеханов стал пророком русского рабочего класса. Он перенёс в свою
родную с'Iрану идеи Марюа и Эше]Еьса, Освободив русский социа]п1зм
от утопических илjпозий.

Глубокие сошщалыше преобразования,  совкршившеся в РОссии
фадатого веи в результате трёх ревоjпощй, были бы невозможны без
предариге]1ьного развития общественной науки. Ш руссюй поtше все
кореЕшые вощ]Осы  эrгой науш с"игIись  наиболее ос1ро,  последова-
тельно и прин1ща]шно. Оjщим из таких имён являеі`ся имя Г.В. Пле-
ханова.    Без    всjmОго    преувешчения    мошо    сюзагь,    ч1`о    его
многообразная деятельность сыграла боjшшую роjъ в процессе идейной
ПОдГОТОВШ ОКТЯбРЬСКОй ЭПОХИ.

Г.В. Плеханов родлся 11 деюфя (29 ноября по с1арому с.mпо)
1856 года в дкревне Гудаловm Лшещого уезда Тамбовской губернии,
имешш его родшелей. Он происходщл из форянской семьи, небо1атой,
но сохранившей фамильные крадиции, несмотря на реальные признаки
«оскудения». 01`ец и старшие братья бьши офицерами. Сам Георпй Ва-
ленгинович в юности не представшл себе круIого жIзненного пути,
кроме военной службы. По собствешому его настойчивому желаншо
родигели помести]ш с1]ша в кадетский корпус - Воронежскую военнуюг-m.

Ошако в учебном заведенш jшчные иЕггересы Плеmнова получи-
]ш совершенно иное развИше. ЗнакомсmО с передовой русской ]штера-
турой,  влише учителей,  q]еди коггорых были jподI процх:ссивного
направления, как Н.Ф. Бунаков, внушшш юноше идею служения родине
в более шкроком смысле. Сам Плеханов Iпшет о перешгом в юности
могучем влиянии Некрасова - поэ1а кражданской скорби, гнева и мести
народной. «Я был тогф в последнем классе военной г"назш. Мы си-
дели посш обеда группой в несколько человек и чmаjш Некрасова. Ед-
ва мы кончили «Железную дорогу», раздался сигнал, звавший нас на
фронтовое учеше. Мы скрятали шшу и 11ошли в цейхгау3 за ружь"и,
находясь под сиjшнейшIIм впечаI`лением всего тоjъко что Iрочи1анного
наш. Когда мы сmли строшься, мой приятеjlь С. подошел ко мне и,
сжимал к руке ружейный сIвол, прошешал: «Эх, взял бы я это ружьё и
пошёл бы фажаться за русский народ!» Эти слова, кроизнесёшше ук-
радкой в нескольки шаmх огг строгого военно1`о начаjlьсmа, глубоко
врезаjшсь в мою память; я вс1[оминал их псггом всякий раз, когда мне
прпходилось пере.шIъшать «Железщгю дорогу» [3].

В пре]qшIе времена такие нас.Iроения приводUш к возЕшкновению
тайнmL военш,ы обществ, в юторых зарождались заговоры крогив са-
модержавия. Но к началу семидесятых годов, когда Плеханов утшлся в
старших ]iлассах военной гимназ1ш, время форяIского освободгге]ъ-
ного движения было уже позади. На арену борьбы вьшли другие поко-
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ления, фились другие общественные сит1ы, и сами цдеи освободщтель-
ного движе1шя приняш новьй харакгер. Моjюдос'Iъ Плеханова прошла
в эпоху  подъёма,  связашою  с  идеяьш рево]поциоIшой демократш,
Iщеями «Современшка». Не Лувель, Зацд и Риего владеjш теперь ума-
ьш револющонно настроешой молОдёш, а герои ромаm «Что де-
mть?»,  написанного  Чершшевским  в  Петропавловской  крепости  -
месте зактпочешIя «госуфрственных пресгупншов».

Очень может бшъ, чго такие черты, родяще его с поколешем
форян-ревоjпощОнеРОв пФвой полОвшIы прошлого юка, ськраш из-
весгную роль и в недостаmах полигической деяюльности Плеханова.
Защигшш  {ооинствующего  материализма»,  mаtегiаlismus  militапs,  не-
кримкримъй боРеЦ пРОтш идейных колебаний социаjшстов, он mсто
оставался рыцарем®дино.mОй. Рано сложиг1ось у него предубеждеше
кропш всжой тесной оргаЕшзаци и роковое жеjшие дерэигься «над
ашаткой» по сггношеншо к оргашзациошой борьбе, mо, ракумеется,
практически невозможно и ведёт обышо к хушей односюрошости.

Оюнчив с отjшием курс воешой 1"назии [5], Плеинов посту-
пил в Конс'1ангиновское юшерское уtпIлище. ГОд спустя мечIы о воен-
ной mрьере остаjшсь уже позади, и он с немат1ым трудом освободлся
о1` пкрс11еюивы служигь царю в качестве офщера. Ему удалось перейти
в Горшй инс'1игуг, вццержав конкурсный экзамен по математше и фи-
зике. Но учёная Fырьфа (в Горном институте Плеханову была назначена
«еютершинская стшIецдшD>) не могла удовлетворигь эггу энергичную
натуру. Студенческие юды сIаш для него первой ревоjпощонной шко-
лой. То бIшо время подпольншz кружов и сходок. Плеханов быс`Iро
обратил на себя вшмаше сам1ж |юшше]ьных деяI`елей семидесягых
годов.

6 оюября 1876 гоф произошло знаменательное собьпие. В сто]ш-
це суровой полщейской ишериц па площади Казанского собора в Пе-
тербурге,   состояmсь   первая   открыmя   поjlигическая   демонскрация
рабочих и студенгов. Из толш софавшюя вI,шел молодой человек,
высокий блоЕщин, сшл шаIщг и начал горячо об]шчать пресгупления
самодержавного правительства. Он говорш о бедственном положении
народа, О по]шцейском терроре, о ссыгIках лучших jподей - Чернышев-
ского, долгушина... Его пjlаменная речь была встречена аплодисмеЕгга-
ьш. В то же мпювение над тоjшой взвшся краснЕ,й флаг с надI1исью
«Земля  и  воля».  Потшция  бросилась  m демонстрантов,  но  рабо.ше
плотным кольцом окрушгш оратора и помогтш ему скрыгься. Ташст-
венньй блондш, оратор Казанской демонстрации был Г.В. Плеханов.
Ему угрожала юторга. Поjшщm не удалось ус'Iанови1ъ личнос1ъ орато-
ра, Одщако, спасаясь от полицейских капюнов, Плеханов должен был
Iюкинуть Петербург, а затем и пределы РОссии. Через нескоIпько меся-
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цев, когда внимаше правmеjъства к делу Казанской демонсIращи ос-
лабело, Он снова вфнулся на родину, чюбы цеjшом отдаться револю-
циошой борьбе.

В конце семидеспых годов мы вщдцм его в гуще народных во]ше-
шй этого богатого собшшми времени. Студенческий протест, забас-
товю на табаtшой фабрике, демонсIращIя рабоЧш патронного завода,
гюхороны Н.А. Некрасова - вес происходг при ею непосредственном
участш. Он сос.Iавляет акрес минис'Iру юстищи, отбиваgт у поjшщ
арестовашых демонсIрантов и, 1реще всего, Е€дет пропаганду среди
рабоtшх пигкрскш заводов, стремясь прцдать ревоjпоционную направ-
ленность их стшшйному броженшо. «Ыого мерзавца нушо поймать», -
сказал петербургский градонача7шшк Зуров. НО, несмокря на усердЕ[ую
слежку жацдармских щеек, Плеханову удалось бmгополу`пю пройти
через  все  опасные  эmоды  пошольного  существова1шя,  щюдоj"я
свою шшучую деяIе]шноыь.

В сущности, значеш[е работы среш петербургсшх 1ролетариев не
бы][о понято ещё им самим. Он мечтал об агшации в массах крестьян-
ства:  ведь "енно связь городских рабочих с деревней больше всего
привлекала вшмаше ревоjш>Iщонеров-нарошков. Перед ними виIали
образы веших бунщрей русской истории - Пугачёва и Разша. В том
же духе Плеханов ведёт свои беседы с рабочими весной 1878 года. Пер-
вые сведения о броженш qредI казачес1ва на дону заставляют его бро-
ситься в эту старинную область бунтарской вольности. В сmтьж 1878-
1880 годов, наIшсанных для нелегапьной печати, Плеханов ещё це]шом
нкродшвь то есть э1гIузиаст поземеjъной общшы,  верящй в пкрво-
бьпнше социатшстические инстишгы русского мужика. Под вjшянием
Бакунина, tшя энергичная анархистская проповеф подtшила себе умы
ревоjшоционной молодёжи семщдесятых годов, он не признаёт полиш-
ческой борьбы, счшая буржуазные свободы веТпиким обманом, отвле-
кающим внимаше нароф от корешых социашых вопрфов. Впрочем,
такая статья Плеханова, как «Закон экономического разыпия общесIва
и задаtш социаjшзма в РОссm>  (1879),  обнаружIшает уже  некоюрое
знакомство с идеями мкрксизма, более основатеJшое, чем у большш-
ства народш1ков семидеся1ых годов.

В эту сторону то.шало его начавшееся разложение народшчества.
Прежшя вера в социаjшстические  инстинкгы крестьянства поколеба-
лась. Мужm пгюхо понимал бунтаря-шгелjшенга, Вместо тоIo, чюбы
вспомIшIъ заветы Разша и Пугачёва, он скручIшал городскому агитато-
ру рувш за спину, 1редс'Iавляя его «по начаjlьству», а в тех случаях, ко-
I`да крестьшин  оказьшался более  доступен  агитации  прогш царских
чиновншов и кулаюв, ему все же были чужды сощалисшческие ш1аны
бунтарей [6]. Се]1ьский мкр явно разлагался под энергиtшI,ш натиском
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частнш ингкресов, и капигал в образе Тиг Титыtи проклашал себе
путъ в деревню. Всё это означало конец целой полосы руссюго освобо-
дфльною движе.ния.

Народшчество было Iромадным явлением в э1шзни с"рой РоссIщ
возшкшим ещё до кресmшской реформы 1861 года. Оно гщбоко заде-
ло несколько ревоjпОциошых поколений,  самоотверженных, прошед-
ших  через  1розные   испI]пания  и  совФшившIх  гкроические  дела,
достойные не вялого пара беллетриста, а песни Гомера. Плеханов сам
учас.1вовал в этш делах - Он был одним из основателей паргии «Земля и
воля», играл заме'гную роль в пОдотовке её проIраммы, входил в ее не-
большой  центра]ъный  кружок  законспкрированных  подпольщиков-
<фглошов».

Так далеко Плеханов не шёл Правда, он уже начал сошеватъся в
бакуншской анархии; криЗиС нарощIчества ставил воI1рос о необходи-
мос'ш поjштической борьбы щ]ошв самодерmвия как главного преш-
ствия, мешавшего а1и1ации социаjlьной. Но он по-прешему верил в
самодея1ельность народных масс, боясь возшшнокшя партш, желаю-
щей деjlать рево]поцшо за народ, рассматрmать его как объект своих
экспериментов.  Задчи  «дезорmшвацшIx  пропDшка вход1ли  уже  в
кроIрамкрг «Земли и воли», одщаю Плеханов не одобряг1 такие, напри-
мер, приёмы, как возбуэвщеіше народа подложными машфестами царя,
хотя другие земг1евольщ не вщели в этом шчего достойною осуцде-
ELm

Впоследсmии  Плеханов  писал,  чго  оправдание  поjштиtюской
борьбы сторонниками Желябова и Тихомирова было шагом впкрёд. Но
в переносе очага ревоJпоIшОшого движения снизу вверх он видел датп-
нейшее углубление старого Зm, то еСТь 1ромадной 1кропаСти между на-
родом  и демократической интелш`енщIей,  общес1вешым бытием  и
ревоjпоционным  сознанием.  Нужно  понять  психологшо  Плеханова-
ревоjпоIшонера, вышедшего из форш и не желавшею отказа1ъся от
<шародЕюю идеаm» бунтарей. Однако вз1`щды его имели мало сторон-
ЕЕиков. Большинс'Iво ревоjпощонеров склонягюсь теперь к планам ш-
дIвидуального    террора    протID    царской    фамилии    и    щдных
правигельственшх дея'гелей.  Это быm  «ревоTпощонная романгика»,
«безумство храбрых», достойное высокого уважения, но не способное
решигъ исторические задtщ стоявшие перед революционной Россией.
Плеханов разошёлся с этим течением не погому, tno у него не 2шатало
мужества дпя вооружёшого поедиша с левиафаном царской власги, а
потому, чго он искал дру1`ого, более вкрного револющонного пути, зная
даже, что кажфій шаг в новом направлении можgг бьпь понят товари-
щаш как измена народному делу.
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Сmчала,  после  раскола  с  течением  террористов-народовоjlьцев,
Плеханов ос`1ался в чисjю той группы ревоіпоционеров (их было около
двадцати), которая пьпалась сохраш1тъ верность идеям «Земли и вол1».
Он входиг в редащшо mзеIы «Черньй переде]D>, задуманной как орган
ітрежнего землевольческого направления. Ощашю учасше в этой группе
было для него то]шко шагом на пути к размежеваIшо с народIшчесmОм
в целом, ибо при новшь всё боле€ властно ломавшIх русскую жизнь
иыорическш условиях сггсгашафь цдеалы «Земли и вош», то есть уто-
пическ1й крестьшский социаjшзм, Основанный на федкращIи сеjшских
общIш, с1ало уже невозможно. фрак1щя сгарых землевольцев в органи-
'за1щонном фношеншI представляm собой шчтожную величину. С кру-
гой стороны, сильная организация «Народой воли», сумевшая ещё до
победы ревотпощш казнигь одного из РОмановшь была раздавлена его
наследником, и после небольшого колебашя чаша Еюсов склошлась m
сторону с.1арой вjmсти. Жизнь сама подсmзшаm вьвод, tno с"хийное
народное бу"рство и обрашая ему, но связашая с ним цдея ревоjпо-
шш сверху представляют собой де сгороны одной II той же идейной
формащи, ставшей уже препягсmием на пути даjънейшего разв1ггия
револющюнной мысли и дела. ПреодолешIе народIических илшозий
было г`лавной заслугой Плеханова.

Эml иллюзии успеш1 приобрес`пI прочность общественного пред-
рассудка. В нш сказаjlась объектшая сигуащя целой эпохи, ещё не-
:}релой в кmссовом отношении, запутанной и потому скрывающей свои
истинные черты призрачнI"и карпIнами близкого букущего.  Кацдое
отрицание определяется тем, шо оно отрицает, но не в раDной мере, не
одинаково.  чем более  проішо сцдетш народЕгнчесше предрассудки в
сознанш1 гФоической реюjпощонной молодёжи семидеся1ъIх годов,
тем более резким дотышо было стать на пфвых порах их отрищание, как
бы о'Iражающее эти Iкреjрассудки с вфной, кршической, но всё же ещё
абстракгной точки зрения. Особые условия вознишовения марксизма в
России объясняют нам некоторые черIы биоIрафии Пjlеэшнова, указы-
вая вмесге с тем, как далеко он мог пойти в Iринпом направjlении, ибо
те же условия очергиJш гОризош` его ревоjпоционной jшlшос" замкну-
той лишей.

Ch  народичества  как  мирово3зрения  Плеханои  отга]Ёо
именно раздвоение ревоjlюционного погока на фа Еичат1а - шIчность и
народ, самосознание и объекIшный процесс, эмоционаmньй подъём и
науtшое позmние общес'Iва.  Его с1ра1шла «ангиномия между созна-
тельностью и стихийносгью» [7], которую щеология людей семидеся-
тых годов не только не устранила из русской общественной мысли, но
даже усилила. Он верно замет1Iл, чю последIшй итог народIического
движения был невоjъной изменой его исходному при[іцшу - вере в на-
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род. Вместо слшия рево]пощонной цдеи и с"хийного созна1шя масс
яDился новьй ракрьш между ними, новое взашIое непонимание, новая
трагедия. Ключ к марксизму Плеханова нужно искать "енно в о'Iтал-
к1шашш от этой раздвоешос" mродшческого сознания.

Перед более зрелым ревоjпощонным мьшлением стояm задаm -
найти такую общестюнную силу, которая не требует ф нею искусст-
вешого орошения, отказа от высшей культуры и даже, наоборот, с'1ре-
ьшгся навстречу ей. Такая сила быm. В своих первьж организащщ в
Одессе и Петербурге, русский рабочий обmружил высокую меру созна-
теjшности. Несмотря на традиционную связь с деревней, Он быс'Iро ос-
тавил  позадI  аграрные  утоши  народ1шческой  и1ггел7шеш]ш.  ВОт
почему проле"рский социаjшм сIал для Плеханова продолжением ра-
боты в народе без возвьшешя IIад шм, без шойной бухгалгершI. В ра-
бочем  классе  он  вцдел  силу,  способную  преодолетъ  разрыв  между
рево]поционшIм самосозинием и объективными законами жизни. Все
ситъные, моэшо даже сказатъ, великие сгороны деягелыIости Плехано-
ва, особенно его дос'шжения на по.mе материалисгической философии
и эсте'Iши, заложны в этом опаjmивашI Огг парадоксов «абсоjпотного
тулупа». В нем заложены и некоторые сjmбые ыорош1 Плехановского
марксизма.

Проблема, стоявшая пфед Плехановь", бьша не новой. Все рево-
jпоции мира осложнялись противореtшем меццу передовой идеей дале-
ко   ушещего   вперёд   образованного   меньшинства   и   стихийной
исторической жизнью масс. В Россш таюе прогшореше было особен-
но подчёркнуто, петровсюй реформой, которая отдеjшла высшее сосло-
вие, одетое в чужеземное платъе и говорившее на непоня'1ном явь1ке, От
муж1ша, по-прешему 1реданного своему земледеjыескому быту, по-
ющего, как всmрь, свои тосюшвые песни. Всё это 11рекрасно рассказано
ещё в «Лшературных мешаниях» Беjшнского. Необходимос'1ъ ус'Iране-
ш1я разрьва между идеей, декларащIей, обещанием и реальной жизнью
народа и7ш, по крайней мере, сознаIше невозможности этого устранешя
ос'Iро ощущаmсь революционной мысjlью России и m всех этаmх её
развития, нат1иная с форянской эпохи и далее через период более пле-
бейской, «разночишой» инI`елгIиющш к началу слияшя соIщалисти-
ческой теории с рабочим фшением. Последнее, впрочем, предс'Iавляет
собой настоjшко сложный процесс, что все с`гупени и протmОречия его
не так легко исчерпать. Существует эта проблема и в мировом масшга-
бе, особенно с точки зрешя сегодяшIего дIя, когда в акгивную исго-
рическую  шз1ш  вс`Iупили  громащые  резкрвы  на  всех  ко1пинентах
зеьш.
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ГЕОРГй ВАЛЕНТИНОВИЧ ПЛЕХАНОВ
С.А. Бородина,

Iрепоj"тель ПУ № 2

Георгий Валенпшович Плеханов - выдающийся русский полпи-
ческий деягегщ основоположЕш российсюй со1щал-демократии, вIщ-
нейшй теоре"к мкрксизма, фиг1Ософ, историк, публищст. Ппеханов
был ошим из основателей Российской социал-демокра'гической рабочей
партии. Погъзовался больmlм авториюгом в РСдРП,  на протяжении
многих лет оказ1]шал сущесгвешюе в7шяние m раввигие пар1`ш.

Ишересна и поучигельна био1рафия Г.В. Плеханоm. Он родился в
1856 юду в форянской семье. Свою общес'Iвенно-политическую дея-
тельноыь начал под влияшем таких ревошоционных демократов, как
БеjшскIЁ  Герцен, Чернышевский,  доброjпобов.  В  1876  г.  во время
первой в России поли1ической демонстрации рабочи и студентов у Ка-
'3анского собОРа в Санк.г-ПеТербурге ПРОИЗНеС ангимонаР2шческуЮ Речь
в защ'Iу Чернышевского, после которой перешел на нелеш1ьное поло-
жение. Г.В.  Плеханов участвовал в «хоцдешIи в народ», получил из-
вестность    как   теорегик,    публицисг    и    один   из    руководигелей
народшческой оргашвации «Земля и воля». В  1879 г., после раскола
организащ высту1шл против такпжи заговоров и террористических
методов борьбы, возглавнв пропагандисгский «Чершй переде]D>.

С нанала 90-х годов он одн из лцдкров П Ишкрнационала, акшв-
ный учасгник его кон1рессов. В конце 1894 -начале 1895 по инщиатIве
Плеханова созфн «Союз русских социал-демократов за 1раницей».  В
1900-190З годах учас'1вовал в созднии и руководстве mзеты <Искра». В
1901-м Плеханов - одш из орmшваторов «Заграничной Jm русской
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