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11 деюФя 2006 года исполнггся 150 лет (1856-1918) со щ рож-
дешя  Георгия  Валентиновича   Плеханова,   одюю   из  основателей
РСдП,      дея1еля     российского     и     международного      социал-
демократического` движения,  фигIософа,  историка, теоретика и пропа-
mшисIа марксизма. Его поjшгичесюя деягельнос`1ъ началась с 1875 го-
дв,    ко1`да   Г.В.   Плеханов   ус`Iановил   связи   с   ревошоционерами-
народЕшками. ВОсшmнный в образовашой семье с передовьши взI`ля-
mми   на  освободителыIш   идеях   А.И.   Герцена,   В.Г.   Белинского,
Н.А. дофолюбова, молодой Плеханов не мог остатъся в стороне от по-
штической жизни того времени. В извесшой ревоjlющонной народIш-
ческой  орmнIвашшI  «Земля  и  воля»  он  и1рал  крупную  роль,  юI
Iропаml|ду фед[ рабочих Петербурга. ПОкинув Петербургский горный
шститут,  Плеханов  становится  крофессионаjIыIь"  ревоjпоционером,
видщ" кракгшом и пубjшIщстом револоциошого народшчества. В
1879 году после раскола «Земгш и волm на «Народную воjпо» и «Чер-
ный передеjD> Плеханов возглавил оргаЕш3ацию «Черньй передел». Он
высгупал против такIики поіmических заговоров и иншидуального
террора как федсIва сЕержения самодержавия. В янmре  1880 г., пре-
следуемьй правитеjшством, Пjюханов эмигркровал за 1ранищг и жил до
1917 1Ода в Швейцарщ фращш1 и друшх с.Iранах.

В  эмиграцш  Плеханов  изучал  произведения  Карла  Маркса  н
Фрцкрша Эшельса, знакомился с западюевропейским рабочим дв]же-
шем,  ус"новит1  личные  контак"  с  вщднmп[  jщцерами  социал-
демократического движения: К. Каугским, В. Либкнехтом, А. Бебелем и
д]угими, а с 1889 года установил и личную связь с фридрихом Энгель-
сом_

Г.В. Плеханов пФевел на русский язык «Манифест Коммунисти-
ческой mртии» Карла Маркса и фридриха Эню]пса. Эта работа сос`Iа-
вш1а,  как признавал  сам  Плеханов,  эпоху  в  его  жизни,  Она  явилась
переломнЕ" этапом в ею цдейном развшии.

К 1883 году Плеханов порвал с народшчес1вом и стал на позищ1н
марксизма. Плеханов стал пФвьш русским марксистом, щдным теоре-
тшом, блестящим популяризатором и смегIым защIтником научного
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социаjшма. ПОсле народщического начался второй - марксистский эrlап
в жIвни` и деятельносш Плеханова.

Осенью 1883 года он основьmает вмесге с В. Засулшь Л. дейчем,
П.  Аксельродом, В.  Игнатовым в Женеве  первую русскую марксист-
скую организащо - 1руппу «Освобощение труда». Эm группа поло-
ш1а начало рас1ространеншо марысизма в России. Om пкреводила на
руссшй язык и распрос`1раш1а m рошне вашейше сошнешя Мар-
кса    и    Эшельса.     дщя    того    чгобы    расчистигь    путь    социал-
демократическому напрашешо в России, Плеханов и его груша раз-
Еернули идейную борьбу с ЕиродЕш.1ес`1вом. Плеханов скремился твор-
чески   примешпъ   основные   положения   марксизма   к  российской
дейсIвигельности. Г.В. Плеханов опубликовшает ши1и «Социализм и
поі1итическая борьба», «Наш разногласия», в которш с позиций исто-
рическою материаjшзма поффг реши1ельной кригше все направления
нкродничества и взгщды ею идеологов П.Л.  Лакрова, П.Н.  Тmчева,
М.А. Бакушна. Он убедигельно доказывал несостолельность и оши-
бочностъ народIиtlеской докIриш в целом. Эти рабогы стали первым
выпуском из серии «Библиогека совремешою сошшлизма», которую
начали члены сощал-демократической групш «Освобождение труда».

В работе «Социа]mм и потIигическая борьба» Плеханов призыва-
ет народников фать под новь1е знамена - знамеm научного социаjшзма.
Пкрсматривая нарощческую тощг зрения о том, будю в Россш кре-
фьянство, а не пролетариат явшся главной революциошой силой, чго
букущая ревоjпоция явигся крестьянской соща]шстической рево]поци-
ей, Плеханов орие1пкровал российское ревоjпоционное фшение на ра-
боIу 1режде всего q>еш пролетариата. Эфо не означатю полного огказа
от революциошой борьбы среди крестьяIства, Плеханов вкраml на-
деку на то, что руССким РевоjпоционФам потребуется в будущем об-
ращать боjъшое внимание на кробуждеше револю1щонного движешя в
крыьшстве. Плеханов показал ошибочнос'Iъ народ1ических теорий о
том, будго в РоссIш дотыша произой" кразу же социаjшстическая кре-
стьянская ревоjпощя, минуя демокрашчесшй э1ап ревоjюцш:  «Свя-
зЕфать в одно два таких существешо раз]шtшых деjm, как низвкржеше
абсолюI`изма  и  социа71исIичеСкая  рево]по1шя,  вес.ш  ревоjпощошую
борьбу с расчетом на т\о, чго эти моменгы общесmенного развишя сов-
падут в истории нашего отечестm, - значиг отфлягь наступление и того
и другого».

Называя социагпЕ1стическое учеше Маркса и Эшеі1ьса той «Ари-
ащной нmью», которая может вшести ревОjlюционеров Россш «из
лабиршта... тогдашних поjшгиtlеских и кракгически прогиворечий»,
Плеханов убедIггельно раскръDает вешую роль идей, научнш знаний
в mни общества, особешю тогда, кощю им овладеет рабочий класс.
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«...Настапо время, -Ёет Плеханов, когда обделенный историей рабо-
чий кmсс выше71 из детского возраста и буржуазии кршлось с Ешм де-
•шься. У нее осталось зологго, между тем как ее младIшй брат полу.шл
«книIу», бmюдаря которой он, несмотря m крак и холод своих подва-
лов, стал теперь уже силен и страшен. Мало-помалу научный социализм
вьпесняет буркуазные теорш со странщ этой магической кни1щ и ско-
ро кролыариат 1рочгет в ней, как завоевап ему маткриальное доволь-
ство.  То1`да  он  сбросит  с  себя  позорное  иго  кашпализма  и  покажgг
буркуазии, «насколью наука вьIше богатства».

Эbа рабоm Плеханова нанесла только первьй уфр по народниче-
ской идеологш, да и нашсана om была в то время, когф Плеханов на-
деягIся   убедить    сторошшков    mродIичества   стать    на    позщии
марксизма. Кнщу Пг1еханова «Социатшзм и по]mическая борьба» Ле-
шш назвал пфвым «. ..рdЕеssiоп de foi русского социал-демократизма».

В следующей рабфе «Наш разногласия» Плеханов доказшает,
ч1`о юпиIализм в РоссIш развшается бысIршш темпами, чго он прош-
кает во все сферы хозяйсгва, разmmя сельскую общш1у.  В результате
его развишя происходIгг формкрование класса прошшлешого проле-
тарната, а в деревне цдел дифференциация крестъя1Iыва,  из коггорого
выделяются  сельская буржуазия,  бед1жи и батраки.  С тотпи  зрешя
марксизма Плеханов юла1ает в этой работе вашше философские во-
просы - О роли лиtшости в ис'юрии, о фалекгике свободы и необходи-
мос`п1  и  .другне   проблемы,   с`1авше   предметом   идейной  борьбы
ьmрксизма кротm  цдеатшстической  философш,  в  час"ости,  субъек-
тmной со1щолоши народшчества, кфорая исходила ш того, чго глав-
ньш двшателем истории фляются не народщые массы, не трудящиеся
1фассы, а герои, революIщонФы-1шI€л]1игенты, «кршически мысляпще
лиtшости». Свобода, как писали Маркс и Эшеjlьс, есть познашIая необ-
ход"ос", она осознание объекгивных закономерноыей обществешо-
го развигия. «Мы убеще1щ - писал Плеханов, - чго когда общесгво
сIупигю на след естествеЕшого закона своего фижения, Оно не можел ни
пфескотшть естествешые фазы своего развишя, ни усIранитъ их дек-
ретами. Но оно можют сократиIъ и облегч1г1ъ мучения родов».

С первьы же шагов группа «Освобоэщеше труда», продолжая тра-
дIцш Маркса и Энгельса, стояла m позщиях пролетарского ишерна-
ционаjшзма, рассматршала русское революционное движение как tmсть
мецдунарощого  рабочего  фижения.  Во  втором  проекге  кро1раммьі
русских сощал-демократов Плеханов Iшса]L tno будущя соцЕиjшсти-
ческая ревоjшоцш будет иметь меццунароф1й хкракIер. «Отсюда вы-
теюет,  -  шсал  Плеха11ов,  -  сощдарность ишересов  производителей
всех стран, кризнашmя и 1іровозглашенная еще Международным това.
рищесmом работшх».
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После роспусю в 1876 году I Интернационала, во главе которого
стоял Маркс, в течение многих лет не было центра, югорьй объеднял
бы со1щалиыов всех стран.

14-21 июля 1889 года в Париже состоялся первьй кон1ресс П Ин-
тернащонала. Этому собшшо прешествоваm боjъшая полигнческая и
органшзащонная  рабоm  марксистов  европейских  с1ран  во  главе  с
Ф. Энгеjшсом. Эшеі1ьс, имевший прочше цдейно-по]штические связи с
русскIпш революционерами, стремился к тому, чгобы и РОссия была
представлена на кон1рессе.

Плеханов от "еш русской социал-демократии высIупи]1 с речью
на этом  конгрессе.  Он воспользовался крибуной,  чтобы выступи1ъ  с
критикой народнических идей:  «Силы и самоотвержение наших рево-
jпоционных идеологов могут бы1ъ достаточны дг1я борьбы против царей
как шчнОС.I\ей, но их слшкоМ маjю для победы над цаРиЗмом как IIojш-
тической системой». В закіпочение Плеханов сказал: «Задча нашей ре-
воjпоционной ингеллшенции сводится ..., по мнению русски сощал-
демократов, к следующему: она должша усвоиI`ь взIляды современного
наутшою социализма, распрос'IраIIЕггь их в рабочей среде и с помо1цью
рабоtшх прис`1упом взягь твердшIю самодФжавия. Ревотпоционное дви-
жение  в  России можст восторжествовать только  как революционное
движение рабочи. друюго выхода у нас нел и бьпъ не может».

В начале 90-х годов акшвизировалась идейная борьба марксизма
крот1ш цдеологи и такгши русских народшков.  Но те11ерь это уже
были не ревоjпоIщошые нарощки, а либеральные. Ошь отказавшись
от традищIй Рево7пощошого mРОдЧеС`mа, НО ПРикрываясь его авго-
ритетом, Iшаjшсь приспособигься к условиям обществешой жIнни в
Цкрской России.

В 1892 г. Плеханов по11ытапся выс.гупигь кротив либфаjDного на-
родшчества в легальной печати. В статье «Странное недоразумешIе» он
утвержщаjl,  tпо  только  искажение  взглядов  Маркса  и  путашцей  во
взгляфх  народщов  можно  объяснитъ таюе  «с'1ранное  недораwме-
ние». Плеханов излагает теорию иыорического материализма и показы-
вает, ч1`о знамештое шсьмо Маркса (о роjш обшIы в эконоьшческом
и полищческом развиши Рсюсии) отнюдь не вьводгг PoccIno за рамки
общеиqОрических законов, присущIх развш`шо общесгва. «Чтобы су-
дFтъ о том, 1римешмы или неприменимы к России взгщды Маркса,
надобно преще всего датъ себе труд поняIъ эш вз1щды и не смешI-
вать «формулу капи1ашстического процесса» с общей теорией, Объяс-
няющей всю исторшо человечес"». Но эта с1атья не попала в печать,
и тоI`m ПjIеханов решш1 выстушг1ъ прогив либеральшх народншов в
нелегальной печаги. Он предпоmmл изфтъ книгу, которую решил на-
зватъ «Наши разног]исия. Часть П». Решив сдела'гь исторический экс-
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курс и показатъ, из каких источшов вьцюс марксизм, Г1леханов увлек-
ся эюй темой и работал над ней в течение фух лет.

В начале 90-х годов расшкрились ревошоционные свяви Плехано-
ва и его 1руппы с деягелями европейского рабочего движения. Он уча-
ствует  в  Щориском  (1893),  Амстердамском  (1904),  Копеша1енском
(1910)кон1рессак.

Продолжая акгшную борьбу с народшчесIвом, зашщая и обос-
новьшая mучный соща]шзм, Плеханов в 90-х годах публикует рдд сво-
их новых круIшых работ: «К шестидесяюй годовщине смерш Гегеля»
(1891), «Н.Г. Чернышевский» (1894), «Очкрш по истории материатпв-
ма» (1896), «К воцросу о роли личнос.ш в истории» (1898), «К во1Iросу о
разви1ин мошстичс€кого взгщда на ис'горию» ( 1895).

Последняя вьш71а в Пе1ербурге лега]1ьно и стаjlа настольной кни-
гой   руссшх   сощал-демократов.   Ленин    говори71,   чю   на    ней
«„.воспигалось целое поколение русских марксистов». Э" рабагга ста-
вила своей целыо раскрьпъ преемственную связь мирово3зрения и ме-
тода     «современного     материаjшзма»,     то     есть     марксизьщ     с
11решествующими  учешmш  магкриалистической  и  диалекшческой
философии. Вмееле с тем в этой книю философски обосновшалась за-
кономерность,   необходмос'1ъ   социашIс'гического,   ревоjпоIщонного
1реобразования кра на основе научного познания объею1вных зако-
нов пркрошого и сощmjlьного развиIия. И эта кнша быгIа нацравлена
кротив главных противншов марксизма в России - либфаjънш народ-
Ешов, тверфшшь тгго марксизм «философски необосноваD> и некри-
меIшм  к россии.  вопреки народшческим  измышлешям о том9  чго
материа]1истшеская  философия,  в  том  tшсле  и  марксизм,  будго  бы
страдают фата]шзмом,  «приговаршает» все стращ  вкjпочая Росх=шо,
векаьш испытьDать муки капигаjшзма и не даст якобы никакого про-
стора д]1я свободцой деягельности jподей, Плеханов убедительно дою-
зал,  что  именно  современньй  материализм  -  марксизм  -  ус.IранI[jі
фаталистичесшй харакгер. Плеханов, ошфаясь на учеше Маркса, дока-
зывает, чго «далекгический матq]иаmм никашх с'Iран ни к чему не
11риговаривает, чI\о он не указывает пути, Общего и «обязательною» для
всех народов во всякое да1шое время, tп`О даjънейшее развише общест-
ва всегда зависиг от соотношения общественных сил внутри его...».

В  1895 г. Плеханов знакомшся в Швейцар1ш с ЛешIным и уста-
навjmает связи с Пекрбургским «Союзом борьбы за освобоцденне ра-
бочего класса». К этому времени в РОссш благодаря распрокранешо .
ней многоtшсленньы и разнообРаз1Iых кроизведеЕшй Плеханова и его
товарщей, усиленная проповедь учешя Маркса и Энгеjъса, ввцду со-
вершавшегося быс'Iро промыш1енного развишя страЕш, даm громад-
ные резуjштаты. Среди рабочих зIи взгщды нашш откjпш еще в 80-х
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юда]ь а к серешне 90-х они до того распросгранишсь, что это было
офищально признано самим цравительс1вом. Чего не могли достигнуть
«народовоjпцы», сосредоточшшие все свое внимание на цареубийс.1ве,
того  добилась  проповедь  марmсmма:  в  России  фился значигельный
контингенг рабочшь взявших в свои руки дело завоевания пошиче-
скш прав для всего без разшшя населешя. Таким офазом, вполне оп-
равдшалось  предсказаше Плеханова,  сделанное еще  в  1889  г.,  чго
«русская ревошощIя победиг как рабочая ревоішощя или ее вовсе не
будет». для этого он счиIал необходIмым еще в пкрвых своих кроизве-
дениях, кроме развиIия кmссового сознания кролсг1ариата также объе-
динен1Iе   всех  демокрагических   сил   с1ранщ   а  не   изолированная
деятельнос'Iъ   одних   то]Dко   рабочих»,   -   так   шсал   о   Плеханове
Л.Г.  дейч, вшн1]й народIш, дея1ель российской социал-демократии,
ОдIн из создателей Iруппы «Освобождение труда».

В` 1900-1903 г. Плеханов кринял участие в орmшзации и руково-
дсIве газетой «Искра». Плеханов и ЛеЕш в эти годы 1Iроделали боль-
щую  работу  по  оргаIшзащи  российской  ревоjпоциошой  рабочей
партии, по созданию проIраммы и устава марксистсюй парпщ по со-
зыву и проведешо Второго съезда РСдП. Плеханову было поручено
открытие съезда. Вместе с Лешным и Марговым Плеханов был избран
редакгором ЦО «Искры» и членом Совеm парши.

Уже в это время мел[ду ЛеIшньы и Плеmновьм обнаружшись
глубоше расхождения по м1юпIм воIросам рабочею фи2кения. Плеха-
нов  выстушл прот1в ленинского курса на перфасгаше буржуазно-
демократической ревОлюции в СОциаjпIстическую.  У нас официально
считалосъ до недавнего времени, чго Плеханов, огойдя ог позищЩ за-
нимаемых на 11 съезде, поше]1 на щ]имирение с меньшевшами, сIал ли-
дером меньшевизма, Отстушл от марксизма по шошм про1раммным и
тактическим вопросам, не понял особешостей новой эпохи - импери-
лизма и кролеmрсшх ревоjпоций.

Но Л.Г. дейч убеждает, чю П]1еханов шЕюI`да не уклонялся ог раз
избранною им пу". ф первой брошкры «СоIщаjшм и поштическая
борьба», наIшсашой в качестве молодого марксиста, вплотъ до посjlед-
ней статъи, продщгговашой им. Во всех своих произведенш, написан-
ных блестящм с]югом, Плеханов стремился содействовать развипIю
классового сознания рабошIх, он также IIредосгереmл своих последова-
телей от всякого рода необыtшых и нецелесообразнш планов. Плеханов
был верен положеншо кmсСического маркСизма о том, чго старое обще-
ство ус'Iупаел мес'ю новому социаjlьному с`1рою jшшь тогда, когда оно
исчерпает возмошости собственного развигия, ко1`да в его недрах со-
зреют предпосылки для этого нового сIроя. Россия, доказшал он, стра-
дает не только от того, «чЮ в ней есть кашгаjшзм, но та"е от того, чго
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Он в ней недостатошо разви1». В таки условиях нелепо призывать ра-
бочmь  беднейщую часть кресгьяшсгва к ЕшзвержешIю капи1ашзма и
овладеIшо ими полIпической вmс`Iъю. Со1ща]1ыия орmнизация произ-
водства не mйдег объешивной опоры, а правигеjlьфо, которое бы по-
пшалось ее осущес'Iвигь, вшуцдено будег прибегнуть к насилию и в
конешом счете либо вкродрIся в новую «со1щалисгическую юсту»,
стоящую  над  обществом,  jшбо  будет  смещено  противодейс`Iъующей
стихией. Плеханов придержЕвался общепршmго в марксистской сре-
де вз1`лдда на историческую последовательностъ: капитаmвм - 1редщо-
сы71ки социализма сощашстическая револющя - соIщализм. Плеханов
не нахошіл сьп,1сла в городских и крестьшсішх восстаниях, отметия ш
бесплоднос.Iъ и малую ревоjпоционноыь. даже для ХХ века Плеханов
не видел 1решосылок револЮционно1`О ф1шения кресгьянСmа. Наро-
довольческому тезису о захвате втисти заговорщикаhш Плеханов проти-
вопоставил  марксистские  положешя  о  завоеваш  вmсти  рабо`шм
юIассом как о высшей форме классовой борьбы. Из анаішза обществен-
ньп отношен1й сделал вьвод о том, чго РОссия стоиг накануне не со-
циалистической, а буржуазно-;юмократической ревотпо1щ.

Ко1`да  зимой  1905-1906  г1`.  большевmи  высказаjшсь  за  полньй
бойкот ГОсударственной думы, а меньшевики, как всегда, признавали
неполное от шее воздержаше, Плеханов энерm`шо насгаивал на необ-
ходmюс'ш самым акIшным образом уtиствоваI`ь во всех фазисах изби-
ратеjъной   кампании,   а  также   и   в   законода`гельной   деягельности
Государствешой думщ могущей jшиться свободщой трибуной для про-
поведи социализма пкроким массам населеЕЕЕш. Как мы знаем, 1равь"
оказался Плеханов, с чем вскоре сог`ласшись и «бойкотисты» «всех сту-
пеней». Находясь в эми1ращш, вдали от непофедственной борьбы, Пле-
ханов 1редостерегал револющонеров от таких эксперимеіггов, ка"
было известное вооруженное восстание, вызванное в Москве в деmбре
1905 г. большевистскими агиIаторами. «Есfш кго может еще спасти са-
модержавие» -, писал он из Женевы, - так эго саhш же ревошоционеры
несвоевремешьши возбуждениями к вооруженш" вс1шшкам».

В работах того пфиода русской ревоjlющIи он подчфкшал «рас-
кованность той игры,  которая назI,mаеIся вооруженнЕ" восстанием».
Плеханов писал: «...ВООружнное воостание дело нешутошIое, От него
зависи1` вся дльнейшая судьба движения,  и  потому  легкомыс]1енная
болтовня о нем сос'Iавляет настощее преступление перед ревоjпоцион-
ным пролетариатом. Между тем некоторые наши товкрищи обнаруж»-
вают  в  этом  случае  почти  неверояпюе  легюмыслие.  Их  юловьI
преврати]1ись в своего рода «Ор1анчики», наикрьвающие одну только
аршо вооруженного восс.гания. В этом воссташи для них закгпочается
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альфа и омеm всей такгической мудрос'ш. Но имеIпю блаюфря этому
их такгическая мудрос`1ъ сIановится такIическ" безумывом».

ПОследовавше собшия - разгон первой и вгорой ГОсударс`Iвен-
ной  думы  и  наступившая  загем   продоjlжигельmя  реакіщя  (1907-
1910 гг.), сопровошщавшаяся столышшским ткррором и черносотенны-
ми изуверствами, впоjше под1вФфі1и правильносгь задоjшо пФед тем
сделанною Плехановь" прогноза.

В разразившейся жестокой всем1Iрной войне Плеханов занягI обо-
ронческую  пози1що.  В  этом  случае,  кроме создния необходимости
стать на сторощг стран, пофер1шихся ЕIаmфЕIшо, им руководиію еще
глубокое убеэщдение в преимущесгве эrгой пози1щ д]1я иЕггересов тру-
дящся масс не только стран, н1шуг1ж в войну, но и нейIраjшньщ так
как победа Вильгеjъма озна.ила бы подtшнение наиболее демократиче-
ских государс1в ге1€монии Германии, mиmсь бы тоща усилешая экс-
плуатация трудящихся слоев эг1их с1ран немцами, а таюю пошбли бы
сущес"ующие в них демократичесше уtрещдения.

<О самом деле, есjш бы рабочие в скраназь пофергшшся нашест-
вию немцев,  последоваjш IрIвьшам «ингфmщонаjпIсюв» не защ-
щагься,  это  было  бы только  на  pyIcy  Вильгельму,  -  он  несомненно
одержал бы тогда леIкую победу над всеьш европейскими государства-
м1I», - считает Л.Г. дейч. В пернод Пкрвой мкровой войны «интФна-
Iщонаjшстами»    назшали    тех     представителей    международого
социалистического движешя (в том числе и боjшшевшов), которые,
объфив войну империаjшстической со стороны всех участнmов, требо-
вали ее немедле1шого крекращения и закjпочешя мира без аншексий и
контрибуций. Плеханов неодЮкратно реЗко кришковал действия и ло-
зунги «иmернащонаjшстов», сtшгая, чго их требование о закjпочении
мкра без ашексий и конIрибу1щй искjпоmет возмошость конкретно-
исторического анаjшза и потому не достшет главной цеjш - устранения
при`ш, способных привес" к новой, еще более разрушигет1ьной войне.
дальнейIше собьпия тамее и в этОм громадной вашости вопросе под-
твердили щіавшъность взглядов Плеханова.

В это же время Плеханов подсуговлят1 известш,й свой труд: трех-
томную работу «Исторш русской ОбщесIвенной мысIш». Плеханов был
первым марксистом, юторый взшся за научную разработку истории
русской общественной мысjш, собрав и систематизкровав по этому во-
просу  огромньй  матфиал.  Его  треноьшая  рабсуIа  явилась  первым
сводным обобщающм трудом, он охитьшаст исгоршо обществешой
мыс]1и с древнейших времен до коща ХVШ Есю и на1шсан с марксист-
сш позиций. Им был дан глубокий анаішз сощально-экономических,
философских  и  поjlишческих  взглядов  Беjшского,  Черньшевского,
добролЮбова, ГФцена. ПЛеханОв покаЗащ чю вСя история русской ре-
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воjпоционной мысjш - это попытки найти такую про1рамму дейсIвий,
которая обеспечила бы ревоjшоционфам сочувствие и  поддержу  со
стороны народIьн масс. Плеханов устаmвтшал связь между русским
марксизмом, росснйской социл-демократией и ее прешесmешшами -
ревогпоIщонерами 60-70 гг. Плеханов сделал первую попьпку сиыема-
тизированною Iвложе1шя исгории ревоjlюционного нкро;щичеелва 70-х
годов и начаm повОРо1а русского ревоjпощонного двшешя к мар-
ксизку, а также начаm русской социал-демокра"и 80-90 гг.

Основы философских, исторических и эсгегических взгjщов Пле-
ханова 1кредсгавляют собой глубокое mучное изjюжение, дальнейщую
равработку ряда важнейшх во1росов дщалекгического и исторического
матершL]шзма. Его философские труды носяг творческий хара"р и со-
ставляют цельй man в развитш обществешой мысjш России. Плеханов
перв1" в философской лигфатуре опреде]шл создаше Марксом и Эн-
1ельсом фалеmического и ифориtlеского матерЕшзма как величай-
ппй ревоjпоционньй переворот в фшIософии. Он доказал, чго рождение
и  становление марксизма jпвляется  неизбеэшым  и  закономерным  ре-
wльтатом всей 1Iстории развишя мировой общес1венной мысjш,  tno
марксизм вос1Iринял и кригически перфабогал все наиболее ценное из
немещой фипософии, английской поли1экономии и французского уто-
1Iического со1щагшзма.

Плеханов утверждал,  чго диалекгичесшй и историческ1й  матс-
риализм  яв]1яется  философсш-теоретическIIм  фундаментом  научного
соIщализма, философией рабочего кmсса, которая призывает к дейст-
вию,  борьбе,  к креобразующей деятельности.  «дилепический  мате-
риализм ес'Iъ философия действия», - подчкркивал Пjюханов, марксизм
- величайшее оружие в руках пролетариата в его борьбе с эксплуаmто-
рами.  Плеханов,  назъшая  марксизм,  материалистическую  шалекгику
аjшеброй ревоіпощ, подчеркшает о1ромную роль рево]поционной тео-
рии, роjь проIрессивных идей в преофазова1ши общества.  «Ведь бе'і
ревоjпоционной теоРш  нет ревоjпоционного дижешя,  в  ис"нном
смьIсле этого слова...», -писал Плеханов.

В сочинениях Плеханова нашт1и дальнейшее разви1ие важнейшио
положения исторического материализма. С помощыо арIумешов Пг]с-
ханов разъясня71 основшIе положения марксизма о пфвенствующей ро-
ш  условий  материальной  жизни  общесmа  в  ею  поступательном
историческом развитш. Пjlеханов сч1пал, чго, в конешом счете, всі
поjmическая и дУхоВНая жИЗнь общеС`Iва СклашаетСя на оСнове И I
зависимости от уровня развигия производительных сил общес1ва и х»-
рактера производственных отнОшений, чго анатомшО кражнского Об.
щес'Iва нужно искать в его экономZmе.
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Применяя Iц]ищшIы исторического мап`ериаjпвма к анашзу рус-
ского  исторического 1рошлого  и современной  ему русской действи-
те]1ьности, Плеханов подерг аргуменгированной кршше дворянско-
буржуазную идеалистическую теорию «самобI,mности» русского ис1`о-
рического процесса, господствующгю в тот период в ру6ской общест-
венной   мысш.   Анаjшзкруя   экономику   пореформешой   РоссIш,
Плеханов доказьшащ чго РОссия в своем историческом развитии шла и
идет по тому же пути, по которому шш и другие европейские с`1раIIы,
то ефь от феодализма к кашаjшзму, а чго «...теория русской самобыт-
ности сяановигся синон"Ом засгоя и реашIии».

Плеханов внес ценньй вк]1ад в марксистскую науку в вопросах о
роли личности в историщ  о соотношенш1 экономики и идео]1огии,  о
вза"ooтношении разшчных фоРм общеСтвенного сознашя. В работе
«К вопросу о шшюсти в исгорш1» Плеханов обогащает марксистскую
аргуменгацию, делаег шаг впкред в разрабфке ошой из цешраjъных
проблем исторического материа7шзма - о роjш производи1`елей матери-
аішЕші благ, народЕшх масс и штшос'1и в исторш, особенно рабочего
класса в классовой борьбе. Плеханов выстуmл против воjпонmризма и
фатализма в исгоршI. Он показал рош, субъешивного фаюора в исго-
рш, то есть сознательной деmельности народIьж масс, кmссов, поли-
тичесшх  mргIЩ   вьщающихся  личностей.   Плеханов  бып  первым
маРкСиСтСкИМ ИСГОРШОМ РУССКОГО ОСЮбОдIГГеЛЬНОГО И РеВОЛЮЦИОШОГО
движения. Плеханов указал на дворпIскIй и разношшьй периоды в
русском освобоjщтельном движешIи, новый, третий период характери-гювался, по его мне1шо, взаиьшыьш кгиссовыми оггношениями пролеIа-
риаm с буркрией».

Извес`ше о Феврашской ревошо1щI 1917 г. зас1ало Плеханова в
Итаjlии, 1`де давно страдавппй туберкулезом, Он проводил зимние меся-
цы. Несмотря на крайне пеблаюприя1ное время гфв ввиду состояшя'tдоровья, Пjlеханов, получ1Iв приглашение от собравшейся отправ1пъся
с  поздравлениями  делеmlщ[  Французской  сощаjшстической  парши
і[оехать вмес.ге с нею в Россшо, бросш все свои работы и собрался в
ііуть. Несмо'Iря на плохое состошzе здоровья, Плеханов участвовал в
'Iасефшях СОвета нарошп[ депутатов, на неюторых мигшгаIь  ему
l lриходилось откшкаться на все злободIевные вопросы. Плеханов дIк-
'г`овал свои с1атьи дш редакруемой им 1азеты «Ешнство». В с1атье
€tО тезисах Ленина и о том, почему бред бI,шает подчас ингересен» Пле-
ханов  резко  выступил  кротив  Апрельских  тезисов  Ленша  и  курса
ііольшевиков на по;щотовку и проведение  социалис'Iической ревоjпо-
іLии, так как не видел объекгшых условий для нее. Сейчас известны
сго слова, Относщиеся к июшо L917 год: «... Русская история еще не
смолола той мукщ Iв которой будет со временем испечен 1шешI.шый
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пкрог социаjшзма...» А вф еще одо высизшаше Плеханова и ту же
теку: «Социаjшс'IическIй скрой 1решолагает по крайней мере фа не-
премешых условия:  1)  высокую  степень развигия произвошгеTDных
сил (так называемой те2шши), 2) весьма вшсокий уровень сознатеjlьно-
сти в трудящемся населеши с1раны». В Россш нет ш того, ш другого,
и поэтому «толковать об органшзацш сощIаjшстического общества в
Епьшешей РОссии - знатшг вдаватъся в несомненную и притом край1Iе
вредную утопm».

На совещаIши в Москве в августе 1917 гоф (вскреча предс1авиге-
лей торгово-промы1шешой буржуазии и русской ревошоционной де-
мократии)  Плеханов сказал предс`1аыпелям левьк,  социалис.гических
партий: «Россия пФежшает тепфь кашгалисгическую ревоjпоцшо, а
потому рабочему классу захватывать всю полноту политической вjисти
совершенно неуместно. Не может бытъ такой капиIалистической рево-
іпоции, в которой не было бы капшалистов. Сообразно с этим надо дей-
ствовать.  Раз нам кредстоит пережитъ еще более игш менее дшшьй
период каIшгалистического развития, то надо помш1`ь, чго этот процесс
jвляется двусторошим,  причем  на одной стороне будет дейс`Iвоmть
пролетариат, а наL другой - буржуазия. Тот и другой класс доішен искать
щгтъ для экономического и поли1`ического соглашения».

Плеханов указыващ при каких обстопельывах может вос'юрже-
ствовать рево]1юция, а с`Iрана бытъ спасешой ог разIрома, обращался с
такzпш кризывами: td'асширяйте социальную основу своей поштиче-
ской власти, пр1шлекайте в свою среду дейс`IвmеjlыIых предсIавшелей
торгово-промьшленного класса.  Сим победиге!» в статъе «А теперь».
Она была написана Плехановым в коще аDгус`га 1917 года после подав-
jюния корниловскою мягежа. Статья содфжала идею о необхо"ости
юнсоjщдащи демократических сил перед ]щом возможной попшкIl
государс'Iвенного переворота и 1розящей РОссии экономической ракру-
хи. В качес'Iве неизменного последовагеля Маркса и ЭЕЕгельса Пле]юнов
вслед за своими учителями счи1ал необходимой коалицшо, раз прош-
водствешше условия не допускаюг еще дщкгатуру  пролетариа'1а. По-
эtюму он гшсал: «Коалшщя нужm дш избежашя 1рашанской вой1Iьі.
Коалиция нужна для упрочения того, чго было завоевано рево]поцией.
Коалиция нужm для устранения той грозной хозяйственной разрухи.
борьба с которой не может быIъ успешно ведома силами одной револю-
щонной демократиm). для Плеханова <«Озяйсівенная жIвнь» флялась
тлавным фундаментом, поэтому он быг1 прав, когф писал, что tфазвал
этого фунmмента грозит 1`ибелью всему обществешому делу, и, преэкдо
всего, сущес1вующей в стране поли1ической влас`Iи».

СОциалистическое правительство в России, сtшIал Плеханов, Окіі.
залось бы очень неIроtшым, просуществовало бы недолю, а его падо.
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ние обернулось бы победой юнкрреволю1щI и принесло бы наиболь-
ший вред самому проле'mриату.  Не  щ>иЕ"ал Плеханов и  ЕарианIа,
Обосновашого позже в сга'Iъе Лешна «О нашей рево]пощm>: снанаjlа
взяIъ власть, а потом, испоjъзуя ее как своеобразный архимедов рыml`,
компенсировать  недостаток циви]пвованности  и  кульгуры  и догнать
передовые сщраш.

Как и мноше друтше лидеры 11 Ингфнационаjщ Плеханов сшггал,
tno диктатура Iролетариаm с"нет возможна jЁ тогда, коIда наем-
ные рабочие будут сосmшягь большшсIво mселения с`1раш. В про-
тивном  случае  она  «неуместна  и  опасна»,  а  дик1атура  нескольких
десmков jшц, «дшгатура Смольного института» - тем более.

ПОлигическая платформа Плеханова в то время сводилась к сле-
дующему: во-первшь поддержка Временного правитеjшства, юашщя
меньшевиков и ЭСеРОв с какрТам1I, ОСУждение корнИловщIны, вОйна до
победы. И, конечно же, Плеханов резю осуmет боjъшевшов. Он бро-
сает Ленину у1реки в том, шо он собирает под свои знамена «разнуз-
данную   чернорабочую  чернь»,   с`Iроиг  свои  псевдореволюционные
планы на недоразвиюсяш «дIкого,  голодного пролетариата».  Наивно
бьшо оящдать, чго в накаленной а"осффе России 1917 юда подобные
советы могіш имеIъ успех.

28 окгября 1917 гоф Плеханов опубjшовьшает «фытое пись-
мо к петроградским рабочим», где предреmет гражданскую войну, ко-
торая  заставиг  отсгупить  далеко  назад  ог  позиций,  завоеваш1ш  в
феврале-мар'1е 1917 года. При этом Плеханов поmОрил, чго кролетарит
составляет меньшшсгво Еиселения с`1раны, а крес'гьянство не нуждает-
ся  в  замене  кашгашстического  строя  сощатшзмом.  В  даjшнейшем
Плеханов осудл такие шапI молодою Советсюго правитеjъства, как
роспуск Учре;щтельного софания и закjпочения Брестского кра. Од-
нако принягъ участие в борьбе с Совегской властью и войти в состав
контрревоіпощошою правигеjшства, как предлагал ему Б. Савинюв,
наотрез опазался.

Семь прошедших десягиле"й показали, что предупрещение Пле-
ханова об опасностях на пути социаjшстического созцдашя отшодь не
быjю беспоtшенно. Сбылось и его предсказаIше о возншновении «со-
циашстической кастьD>, которая все фльше и фjшше отрываmсь от на-
рода,  завершIш э'Iу свою эвоjпощпо Iредатеjшством  национа]Dньш и
социа]1ьных шгересов общества.


