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Марксизм в России

МАРКСИЗМ В РОССИИ. -Первое зна-
комство с М. в Р. отдельных представите-
лей интеллектуальной российской элиты,
русских политических эми1рантов и дея-
телей радикального направления внутри
страны относится еще к 40-м гг. 19 в. (В.Г.
Белинский, А.И. Герцен, П.В. Анненков,
М.А. Бакунин). В  1860-1870-е гг. появи-
лись первые переводы работ Маркса и Эн-
гельса на русский язь1к (Устав I Интерна-
ционала, «Манифест Коммунистической
партии», «Капитал»). В дальнейшем про-
цесс приобщения российской интеллиген-
ции к идеям марксизма шел по восходящей,
достигнув пика на рубеже 19-20 вв. и осо-
бенно в период революции в России (см.
Революции в России, Интеллигенция).

Интерес к М. в Р. и интерес к России и
ее революционному движению со стороны
основоположников  научного социализма
был взаимнь1м. К. Маркс и Ф. Энгельс стре-
мились к скорейшему 11адению царизма -
1павного, по их мнению, о1шота европейс-
кой реакции, причем ненависть к самодер-
жавию выливалась у них порой в антирус-
ские настроения. Однако по мере роста
освободительного движения в России они
стали рассматривать его как  вероятный
пролог революции на Западе и готовы
были, в известном противоречии со свои-
ми вз1"дами на революционный процесс,
даже поддержать заговорщиков-народо-
вольцев и их террористические акции, -
лишь бы они свалили наконец самодержав-
ный режим (см. fJороd;fz"есm6о).

В свою очередь, про1рессивно мь1стія-
щие российские общественные деятели
во схищались стройностью, логичностью и
научностью социалистических взглядов
МарксаиЭнгельса,беспощаднойкритикой
ими буржуазною строя, а многие ~ и ре-
волюционным духом их учения. НО даже
ревЬ]1юционеры-народники,  напр.  Г.  В.

Плеханов, бь1ли убеждены, что Россия бла-
юдаря крестьянскому общинному строю и
особенностям национального менталитета
сможет пойти по пути некапиталистичес-
кого развития и избежать ужасов первона-
чаjlьного накопления капитат1а и пролета-
ризации населения. Что касается русской
либеральной общественности (Н.И. Зибер
и др.), то она в лучшем случае готова была
признатъ и принять экономический мате-
риализм Маркса и Энгельса, но принципи-
ально отвергала всякие революционные
выводы из марксистской теории. Народни-
ков реформаторского направления (Н.К.
Михайловский и др.) отгалкивали суг мар-
ксизма его социально-экономический мо-
низм, недостаточное внимание к крестьян-
скому и национальному вопросу и пробле-
мам этики, а также излишняя жестокость и
нетерпимость  к инакомь1слию.

Однако в  80-90-е  гг.  19  в.  быстрый
рост капитализма в России, разочарование
в результатах народнического движения и
террористической деятельности «Народ-
ной воли», а также успехи марксизма на
Западе привели к тому, что стало появлять-
ся все больше российских революционе-
ров, практически безоговорочно прини-
мавших марксизм как научную и револю-
ционную теорию и ориентировавшихся на
партии 11 Интернационала. Первой эмиг-
рантской марксистской организацией рус-
ских революционеров, возникшей в Же-
неве в 1883 г., стала круппа «Освобожде-
ние труда» (Г.В.  Плеханов, П.Б. Аксель-
род,  В.И.  Засулич,  Л.Г.  дейч  и  В.Н.
Игнатов). Она поставила своей целью зна-
комство радикаjlьно настроенной россий-
ской интеллигенции и передовых рабочих
с произведениями Маркса и Энгельса в
переводе на русский язык, анализ ситуа-
ции на родине с позиций марксизма и под-
готовку к созданию в России социал-де-
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мократической рабочей партии. Особен-
но много сделал в этом плане Плеханов,
написавший известные антинародничес-
кие книги «Социализм  и политическая
борьба»,  «Наши  разногласия»,  а также
несколько вариантов программы 1руппы
«Освобождение труда».

Вскоре возникли первые марксистские
кружки и в самой России:  группы д.Н.
Благоева, П.В. Точисского, М.И. Брусне-
Ьа, Н.Е. Федосеева и др.

Группа «Освобождение труда» издала
(полностью или в отрывках) переводы ЗО
важнейших произведений Маркса и Эн-
гельса.  В  дальнейшем  эта работа была
продолжена др. переводчиками и издате-
лями, причем особенно много было сде-
лано в этом плане в период революции
1905-1907 гг.  Произведения основопо-
ложников марксизма издавались обычно
с предисловиями и комментариями, к-рые
способствовали популяризации марксист-
ских идей в России. Появились и перево-
ды на русский язык работ крупнейших
западноевропейских марксистов К. Каут-
ского, Ф. Меринга, Р. Люксембург, А. Бе-
беля и др.

Перенесение  марксистских  идей  на
российскую почву не было, однако, меха-
ническим процессом. Идеи Маркса как бы
«накладывались»  на традиции русского
радикализма,  просветительства, либера-
лизма,  народничества,  причем налицо
было и определенное взаимовлияние.

Родоначальником «русского марксиз-
ма» был Г.В. Плеханов, положивший на-
чало своеобразному культу Маркса и его
идей в России со значительнь1ми элемен-
тами ортодоксального догматизма. Плеха-
нов воспринимал учение Маркса как от-
кровение, как «высшую социальную ис-
тину» своей эпохи, а любая критика в его
адрес отвергалась с порога. Особый инте-
рес Плеханов проявлял к философии мар-
ксизма: он популяризировал теорию диа-
лекгического и исторического материаjlиз-
ма, обогатив ряд ее положений (роль лич-
ности  в  историческом  процессе  и  др.),
много занимался историей общественной
мысли на Западе и в России. Порвав с на-
родническим представлением о непосред-
ственно  социалистическом  характере
предстоящей русской революции, Плеха-
нов четко разграничил два ее этапа - де-
мократический и социалистический. При

этом он сначала склонен был сближать их
во времени, но затем пришел к выводу, что
между ними будет лежать довольно значи-
тельный (скорее всего, несколью десяти-
летий) период развития капитализма в ус-
ловиях буржуазной демократии, ко1`да воз-
никнут объективные и субъективные пред-
пось1лки перехода России к социализму.
Сильной стороной взглядов Плеханова на
революцию и социализм бь1ла идея стро-
гой детерминированности революционно-
го процесса и убеждение в том, что рево-
люция невозможна без достаточно высоко -
го уровня сознания не только передовых
слоев рабочих, но и пролетарсюй массы.
Плеханов всячески подчеркивал также осо-
бую  роль  пролетарской  марксистской
партии как руководящего центра рабочего
движения, причем в условиях царской Рос-
сии решающее значение приобретала ра-
бота революционеров-подпольщиков. Вме-
сте с тем Плеханов признавал, что о1ром-
ное значение для подготовки к будущей
революции будут иметь и легальнь1е рабо-
чие организации с сильным влиянием ре-
волюционеров-марксистов.

Начиная с Плеханова российские марк-
систы акцентировали внимание на обще-
демократиче ских задачах рабочего класса.
Сhсюда, в частности, вытекала постановка
вопроса о гегемонии пролетариата в осво-
бодительном движении, нехаракгерная для
западноевропейских марксистов, а также
более пристальное внимание к возможным
союзникам пролетариата в борьбе с само-
державием; причем, признавая оIромный
бунтарский потенциал крестьянства, Пле-
ханов отдаваjl тем не менее предпочтение
союзу революционеров с либфалами как
носителями идей буржуазною прогресса,
представителями современной юродской
цивилизации и более высокой политичес-
кой культуры, хотя жизнь показала в даль-
нейшем необоснованность подобных
взгщдов в условиях России.

Взгляды Плеханова и группы «Осво-
бождение труда» получили затем дальней-
шее развитие в теоретической платформе
и практической деятельности основанной
в 1898~1903 гг. социал-демократии в Рос-
сии, особенно ее меньшевистского крыла,
для к-рого Плеханов всегда оставался од-
ним из главных идеологов наряду с П.Б.
Аксельродом, Ю.О. Мартовым, П.П. Мас-
повым и др. <см. Социал-демократия).
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Важно подчеркнуть еще одну важную
сторону 11лехановсюю варианта ортодок-
сального М. в Р. - органичесюе непршие
реформистских идей Бфншгейна и др. зап.
ревизионис'гов, к-рые никак не согласовы-
вались с условиями развишя рабочего и со-
циалистического движения в России. По
своим взглядам Ппеханов был близок к та-
юму деяIелю германсюй социал-демокра-
тии, как К. Кщггский, хотя в ряде вопросов
теоретическая мысль последнею оказалась
более гибюй и адеюа1ной реалиям 20 в.

В  90-е гг.  19 в.  в условиях т. наз.  вит-
тевской индустриализации, подъема рабо-
чего и оживления либерально-демократи-
ческого движения в России получил до-
вольно широ1ю е распро странение «легаль-
ный» марксизм, к-рьій обычно связывают
с именами П. Б. Струве, С. Н. Булгакова,
Н. А. Бердяева и нек-рых др. российских
интеллектуалов. для них марксизм был
новой формой традиционного для русской
общественной мысли 19 в. западничества,
средством приобщения России к западной
цивилизации, отрицанием всякой азиатчи-
ны, антитезой народническому преклоне-
нию перед самобытностью русского наро-
да и его исторической судьбой (см.  СjzсI-
вянофильство и западничество, Почвен-
#иztесm6о).  «Легальные»  марксисты,
получившие трибуну на страницах под-
цензурной русской печати, пропагандиро-
вали идеи буржуазного прогресса и циви-
лизаторской миссии капитализма, резко
критикуя при этом народнические взгт1я-
ды. Они признавали ведущую роль про-
летариата в борьбе за установление в РОс-
сии демократических порядков, поддер-
живали контакгы с ревот1юционными рос-
сийскими социал-демократами, включая
В.И, Ленина. Вз1"ды «легальных» марк-
систов были близки к взглядам Бернштей-
на и его сторонников на Западе. Они вся-
чески затушевывали революционную сто-
рону марксизма, практически отождеств-
ляя его с экономическим материализмом
и теорией закономерной эволюции чело-
веческого об-ва в соответствии с развити-
ем ею социально-экономического базиса.
Сотрудничество с революционными мар-
ксистами оказалось для Струве и его еди-
номышленников лишь кратковременным
эпизодом в процессе кристаллизации их
либеральных взглядов,  сложившихся в
нач. 20 в. в идеологию т. наз. «нового» ли-

берат1изма, соединившего основополагаю-
щие постуIIаты классичесюю либерализ-
ма 19 в. с про1раммой «разумных» соци-
аjlьных реформ и даже признанием поли-
тичесюйреволюциикаккрайнегосредс'1ва
воздейс'1вия на слишюм «укрямую» власть
(с;м. Либералшм в России). «Легальный»
марксизм никогда не имел в России глубо-
ких юрней в рабочем движении и в qtеде
радикальной интеллигенции, ставших со-
циальной базой для третьей и самой харак-
терной для России 20 в. модификации мар-
ксизма, связанной прежде всего с именем
В.И.  Ульянова-Ленина и созданной им
партией большевиков-юммунистов.

Существует мнение, что в юности Ле-
нин испытал на себе нек-рое влияние на-
родовольчества с характерным для него
культом тайной центратіизованной рево-
люционной организации и насильствен-
ных методов политической борьбы. Одна-
ко уже в середине 1890-х гг. он воспринял
идеи марксизма в их плехановской интер-
претации. Затем он довольно быстро по-
шел в сторону их дальнейшей радикали-
зации,  заявив  в  1897  г.:  «Мы  вовсе  не
смотрим на теорию Маркса как на нечто
законченное и неприкосновенное; мы
убеждены, напротив, что она положила
только краеугольные камни науки, кото-
рую социалисты должны двигать дальше
во всех направлениях, если они не хотят
отстать от жизни. Мы думаем, что дт1я рус-
ских социалистов особенно необходима
самостоятельная разработка теории Мар-
кса, ибо эта теория дает лишь общие ру-
ководящие положения, которые применя-
ются, в частности, к Англии иначе, чем к
Франции, к Франции иначе, чем к Герма-
нии, к Германии иначе, чем к России».
Таким образом, Ленин с самого начала дал
понять, что не намерен цепляться за бук-
ву марксизма, хотя внешне всегда подчер-
кивал  свой глубочайший пиетет перед
Марксом и Энгельсом. Впрочем, это не
мешало ему действовать в-.политике без
всяюй оглядки на марксистские догмы.

По существу Ленин дал совершенно
ново е прочтение марксизма применитель-
нокспецифическимусловиямРоссии(см.
Ленинская штерпретщ:uя марюизма) и
того кризиса, к-рь1й щэежшала в нач. 20 в.
вся зап. цивилизация, «споткнувшаяся» на
таких проблемах, как анархия капиталис-
тического производства, ушубление соци-
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альной дифференциации об-ва, рост ми-
литаризма, ограниченность буржуазной
демократии, регресс в области культуры
и т.д. Жизнь показа]1а также несостоятель-
ность ряда теоретических прогнозов Мар-
кса и Энгельса, исходивших из представ-
лений об абсолютном обнищании проле-
тариата, полном вь1теснении мелкого (в
частности,  крестьянского)  производства
крупным, периодического повторения
кризисов  перепроизводства и близости
социальной революции. Марксизм требо-
вал новой интерпретации, начало к-рой
положил уже позднее Энгельс, а затем в
разных вариантах Каутский, Бернштейн
и такие деятели, как Ленин, Л. Троцкий
и Р. Люксембург (все трое так или иначе
были связаны с РОссией).

Взгляды Ленина и ею последователей- большевиков - постепенно оформи-
лись в стройную систему, получившую на-
зЕ@ние марксизма-ленинизма. Эго был син-
тез основополагающих идей марксизма и
русской радикаjlьно-революционной тра-
диции с ее ставкой на субъекгивные фак-
торы революционного процесса, широкое
применение насильственнш меrгодов борь-
бы, тенденцией к установлению жесткой
революционной диктатуры и известным
пренебрежением общепринятыми нормами
мораjlи. Харакгерными чертами лениниз-
ма были стремление к максимально воз-
можному ускорению социально-полити-
ческих процессов революционными мето-
дами, попытка компенсировать незрело сть
объективных предпосылок революции в
той или иной отдельно взятой стране за счет
действий революционного авангарда и
прежде всего партии профессиональных
революционеров, признание приоритетов
социалистических целей революционного
движения перед демокраггическими, интер-
претация социализма как командно-адми-
нистративной системы при сращивании
партийного и юсударственного аппарата и
широюм применении насилия не только по
отношению к эксп]1уататорским классам,
но и к самим трудящимся. Ядро лениниз-
ма составляли учение  о  марксистской
партии новою типа, Отличной от марксис-
тских партий 11 Интернационала, и учение
о дикгатуре пролетариата, а точнее, диюа-
туреоднойреволюционнойпартии-боль-
шевиков, подчиняющейся одному вождю- ленину.

Плеханов и меньшевики не считали
взгляды Ленина марксистскими, отожде-
ствляя их с бакунизмом, нечаевщиной и
др. формами домарксистской идеологии.
БОльшевики же, наоборот, считали Лени-
на правоверным марксистом, творчески
развивающим и обогащающим теорию
Маркса применительно к новь1м истори-
ческим ус]1овиям 20 в. и отстаивающим
ее чистоту в бескомпромиссной борьбе
со всеми проявлениями правого ревизи-
онизма, оппортунистического центриз-
ма партий 11 Интернационат1а и псевдоле-
вого радикализма.

В 1917 г. Ленин пошел на осуществле-
ние 1рандиозного эксперимента, рассчиты-
вая использовать сложившуюся в России
поистине взрывоопасную ситуацию для
захвата власти, к-рую он намерен был за-
тем применять в созидательных целях. При
этом он прекрасно понимал, что объекгив-
нь1х предпосылок для строительства соци-
ализма в России  «по Марксу» пракгичес-
ки еще нет, но зато есть сильная револю-
ционная партия и ее воля к победе. В стра-
тегические планы Ленина входили также
расчеты на близость мировой пролетарс-
кой революции и помощь более передовых
стран в случае победы там социализма,
ставка на широ1юе применение насилия и
намерение использовагь целый ряд пере-
ходных мер го скапиталистического харак-
тера, к-рые помогли бы избежа'1ъ экономи-
ческого коллапса. делал Ленин ставку и на
новый, советский тип демократии как под-
линно народной демократии для трудящих-
ся, способной привести в действие все по-
тенциальные  силы народа, почувствовав-
шего себя хозяином своей судьбы.

Жизнь показала, однако, что в этих рас-
четах было много иллюзорного. Теория
нэпа (1921-1923) была,  вероятно, глав-
нь1м новаторским до стижением ленинской
мысли, однако отказ от использования по-
литической состав]іяющей новой экономи-
ческой политики и либерализации совет-
ского диктаторского режима, а затем быс-
трое  свертывание нэпа политическими
11реемниками Ленина, прежде всего Ста-
линым, привели к тому, что и эта часть его
наследия не получила практической реа-
лизации.

Не подтвердилась и ленинская теория
империализма, хо" в ней несомненно бь1ло
большое рациональное зерно. Однаю аб-
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солютизация и универсализация процессов
монополизации и особенно тенденции к
загниванию производства быстро обесце-
нивали ее, поскольку капиталистический
способ производства оказаjlся гораздо бо-
лее жизнеспособным, чем предполагал
ленин.

Вместе с тем несомненен вклад Ленина
в марксистскую теорию познания и ряд ею
выводов, основанных на достижениях есте-
ствознания в нач. 20 в. Ленин остав1ш так-
же ряд интереснейших и шубоких наблю-
денийнадисториейРОссииидр.странмира.

Наряду с Лениным, а часто и в поле-
мике с ним определенный вклад в разви-
тие М. в Р. внесли такие большевики, как
А.А. Богданов, Н.И. Бухарин, А.В. Луна-
чарский и др.

Что касается И.В. Сталина, то, популя-
ризируя идеи марксизма-ленинизма, он
внес в свои работы значительный элемент
вульгаризации  и  прямого  извращения
мыслей Маркса, Энгельса и Ленина, а в
практической партийно-государственной
деятельно сти дискредитировал идеи соци-
ализма и коммунизма.

После смерти Ленина в 1924 г. его на-
следники использовали марксизм-лени-
низм как идеологический фундамент сво-
ей власти,  превратив его в своеобразное
коммунистическое евангелие, откуда пе-
риодически брали «подходящее» к случаю
авторитетное изречение, призванное оп-
равдать тот или иной поворот в политике
КПСС. В своей же социальной практике
они сплошь и рядом были настоящими ан-
тимарксистами и антиленинцами. Что ка-
сается марксистско-ленинской теории, то
ее развитие в СССР было наглухо блоки-
ровано и подменено начетничеством и тал-
мудизмом, фарисейски дополнявшими са-
мый бе3застенчивый волюнтаризм.

Крах КПСС и советской системы пре-
допределил и  крутой поворот в  судьбе
марксизма-ленинизма, пракгически пре-
данного после 1991 г. анафеме и объявлен-
ного источником всех бед, обрушивших-
ся  на Россию  после  1917  г.  Фактически
прекратилось издание сочинений Маркса,
Энгельса и Ленина, к-рые ежегодно вь1хо-
дили в СССР и др. социалистических стра-
нах миллионнь1ми тиражами. Исчезли и
ссь1лки на них в трудах ученых-общество-
ведов. Марксизм-ленинизм перестал изу-
чаться в средней и высшей школе. Выхо-

дят многочисленные работы с критикой и
разоблачениями марксистских идей и на-
ветами на Маркса,  Энгельса и Ленина.
Однако несомненно, что марксизм-лени-
низм как общественно-политическая тео-
рия заслуживает объекгивной оценки, к-
рая будет включать в себя как критику его
слабых, не выдержавших испь1тания вре-
менем или извращенных в ходе практичес-
кой реализации положений, так и призна-
ние наjlичия в нем сильнь1х сторон, к-рые
должны быть востребованы последующи-
ми поколениями людей.

С.В. Тютюкин

МАССОВАЯ КУЛЬТУm - культура,
функционально связанная с массовым об-
вом в период зрелых индустриальных и
постиндустриальных отношений. М.к. со-
здает систему социальной регуляции по-
средством управления интересами,  по-
требностями и ориентациями масс насе-
ления и различных социальных групп,
приобщая их к адекватным социальным и
культурным стандартам.

М.к. сформировалась на основе интен-
сивного развития средств тиражирования
культурной продукции (книгопечатание,
радио, кино, телевидение, аудио- и видео-
аппаратура, шоу-индустрия, Интернет и
т.д.).  Соответствующая индустрия  стала
одной из ведущих отраслей современно-
го производства. Согласно концепции ши-
роко известного канадского социолога и
культуролога Г. Маклуэна, эра масс-медиа
и электронной информации радикально
меняет как среду обитания человека, так
и его самого. Новые СМИ и телекомму-
никации уничтожают на планете про-
странство и время, устраняют все нацио-
нальные границы, связь1вая в единую сеть
самь1е отдаленные уголки, воссоздают це-
лостность духовной регуляции.

Широкая  сфера  М.к.,  приобретшая
глобальные рамки, распространяется по
всему миру из основных (гл. обр. амери-
канских)  центров  индустрии  культуры.
Тем  не  менее и в др.  развитых странах
формируются специфические варианты
М.к.,  имеющие  отчетливую  нацио-
нальную специфику Радиотелевизионная
среда Японии, Индии, арабских стран или
стран Латинской Америки заметно отли-
чается  от  западных  и  интегрируется  в
мировую среду М.к.
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