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Георгий Валентинович П леха но в прош ел больш ой, слож ный и противоречивый 
ж изненный путь. Ю нош ей он вступил на стезю народничества, затем по р ва л с ним  и 
в течение д в у х  десятилетий я в л я л с я  страстным поборником  идей научного  социализма. 
В эти годы  Г. В. П леха но в  м ного сил отдал пропаганде м арксизм а в  России, борьбе за  
то, чтобы сделать м арксизм  теоретической основой револю ционного  движ ения русского  
пролетариата. Все лучш ее, что бы ло создано Г. В. П лехановы м  в области марксизм а, 
относится к этому времени. «Его личны е за слуги  громадны  в прош лом ,—  отмечал 
В. И. Л ен и н .—  З а  20 лет, 1883— 1903, он д ал м ассу превосходны х сочинений, особенно  
против оппортунистов, махистов, народников» * .  П осле 11 съезда Р С Д Р П  Г. В. П л ех а 
нов п о вер нул к м еньш евизм у, который в годы первой м ировой войны  п р и вел его на  
позиции социал-ш овинизм а, а затем, в период В еликого  Октября, поставил вне р ево 
лю ции.

П ри оценке Г. В. П леха но ва  как общ ественного деятеля необходим о строго раз
личать Плеханова-марксист а и Плеханова-оппортуниста. М ы  вы соко чтим П леханова  
за крупны е за слуги  в российском  и м еж дународном револю ционном  движ ении, за то, 
что он бы л первы м  вы даю щ им ся пропагандистом марксистских идей в России и бор
цом за материалистическое м ировоззрение. И м енно эти его за слуги  бы ли  отмечены в 
постановлении Ц К  К П С С  от 16 октября 1956 г.**, посвящ енном  100-летию со д ня  рож
д ения Г. В. П леханова , дате, которая ш ироко отмечалась всем  прогрессивны м  челове
чеством.

В трудах советских учены х исследована деятельность Г. В. П леханова  как фи
лософа, литератора, экономиста. Но до сих  пор еще нет работ, детально освещ аю 
щ их его ж изненный путь. О черки «Страницы ж изни и деятельности Г. В. П леханова»  
имеют целью  частично восполнить им ею щ ийся пробел и способствовать созданию  более  
цельного предст авления о Г. В. П леханове.

★

Детство. Юность. Участие в  народническом  движ ении

11 декабря 1856 г. в семье там бовского помещ ика В алентина П етровича П леха
нова, владельца села Гудаловки, Л ипецкого уезда, родился сын Георгий. К тому 
времени в семье П лехановы х было уж е семеро детей: три сына и четыре дочери от 
первого брака В алентина П етровича. В торая его ж ена, м ать Георгия, М ария Ф едо
ровна, урож денная Белинская, приходивш аяся дальней родственницей знаменитому 
револю ционеру-демократу В. Г. Белинскому, подарила м уж у еще двух сыновей и трех 
дочерей. Глава этого немалочисленного семейства был трудолю бивы м и для своего 
времени образованны м  человеком, но нравом, по свидетельству современников, о бла
дал властным и вспыльчивым. Он любил, подчеркивая свое дворянское происхож де
ние, повторять: «Б ольш ая корона царя составлена из наш их маленьких корон». М а
рия Ф едоровна в противополож ность супругу отличалась мягкостью  и добротой. 
Сестра Георгия Валентиновича, В . В. П озднякова-П леханова, вспом иная мать, писа
ла: «Д еликатность в обращ ении со всеми, начиная с прислуги, была чрезвычайно р а з
витой, характерной чертой матери» *.

Д етство  Г. В. П леханова (до 10-летнего возраста) прош ло в Гудаловке. Б о л ь
шое влияние на форм ирование его характера  о казал  отец. В сыновьях своих В ален
тин Петрович стремился преж де всего воспитать смелость, находчивость, инициатив
ность. П р авда , методы, которы е он при этом применял, порою напоминали больш е 
солдатские ш утки на учебном плацу. О днаж ды  он посадил пятилетнего Георгия на 
разгоряченную  л ош адь и, крикнув сыну «Д ерж ись!», пустил ее вскачь. М альчик вы 
д ерж ал  нелегкое испытание, чудом сумев удерж аться в седле. К огда Георгию было 
около 9 лет, произош ел другой случай. Л ош ади , которыми он правил, чего-то испуга
вшись, понесли. Но мальчик не выронил вож ж ей из рук и укротил ж ивотных. Отец 
был очень доволен сыном и неоднократно восторгался потом: «М олодец, Ж о р ж ,

* В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 25, стр. 222.
** «Справочник партийного работника». М 1957, стр. 367.
1 «Группа «О свобож дение труда». Сборник X» 1. М .-Л . 1923, стр. 83.
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Вожжей не вы п ускал!»2. Отличительной чертой В алентина П етровича бы ла такж е 
лю бовь к труду. Это чувство он стремился воспитать и в детях. Почти все необходи
мое для  себя они долж ны  были делать сами. П ользоваться  помощ ью  прислуги им бы
ло запрещ ено. В тех случаях, когда отец видел детей незаняты м и или скучаю щ ими, 
он обязательно  спраш ивал: «Чего сидите без дела?» — и тут ж е находил занятие 
Каждому, в  доме им елась обш ирная библиотека, состоявш ая в основном из книг 
по военному делу, так как  в ранние свои годы Валентин П етрович служ ил офицером. 
Георгий подолгу заси ж и вался  в ней. У влекался он книгами столь сильно, что у отца 
это вы зы вало д а ж е  опасения. «Отец его,— писал Л . Г. Д ейч ,— деспотически строгий, 
требовательный и аккуратны й, при этом благородны й, умный и для  своего времени 
довольно образованны й отставной ш таб-ротм истр гусарского полка, сам любивш ий 
книги, тем не менее, видя чрезмерную  страсть к ним у маленького сына и боясь за  его 
здоровье, старался  привлекать его к физическим упраж нениям : к верховой езде, пла
ванию и пр.» 3.

Но вот наступила пора, связан ная с выбором ж изненного пути. Три старш их 
брата Г. В. П леханова уж е обучались в военных учебных заведениях, и потому отец 
нам еревался определить младш его сына «по граж данской части». Но Георгий, узнав 
об этом, взбунтовался. Он гордо заявил , что никогда не будет «ш тафиркой». П риш лось 
уступить ж еланию  лю бимого сына, и десятилетний мальчик, блестящ е сдав экзамены , 
поступил в 1866 г. во второй класс В оронеж ской закры той военной гимназии. По су
щ ествовавш ем у тогда в военных учебных заведениях  неписаному закону, новичков 
подвергали «испытанию». П околотить П леханова поручили одному из учеников стар 
ших классов. Но когда долговязы й подросток набросился на новичка, то неож иданно 
получил сокруш ительный отпор. Георгий так  энергично оборонялся, что нападаю щ е
му приш лось превратиться в отступаю щ его. Своим смелым поведением новый гимна
зист завоевал  симпатии однокаш ников, и затем  в продолж ение всей учебы в гимна
зии у ж е  никто не делал попыток его поколотить.

М альчик учился отлично. Больш ое влияние на него оказал  преподаватель сло
весности Н. Ф. Бунаков. Не будучи револю ционером, этот человек, однако, на про
тяж ении всей своей ж изни горячо сочувствовал делу прогресса. На уроках он, р аз
бирая литературны е произведения, постоянно соотносил их с общ ественной жизнью  
тех л е т 4. Такой взгляд  на литературу  унаследовал от своего учителя и Г. В. П ле
ханов. С пустя многие годы он вспоминал: «У меня был вы даю щ ийся преподаватель 
русского язы ка. Я обязан  ему весьма многим. Он привил мне лю бовь к словесности, 
приучил говорить и писать правильно, определенно, ясно и п р осто»5. Стремление учи
теля передать ученикам вместе с глубоким знанием литературы  и великую лю бовь к 
народу пробуж дало  в гим назистах лучш ие чувства. «Я был тогда в последнем классе 
военной гимназии,— рассказы вал  позднее Г. В. П леханов.— М ы сидели после обеда 
группой в несколько человек и читали Н екрасова. Е два мы кончили «Ж елезную  доро
гу», раздал ся  сигнал, звавш ий нас на ф ронтовое учение. Мы спрятали книгу и пошли 
в цейхгауз за  руж ьям и, находясь под сильнейш им впечатлением всего только что 
прочитанного нами. Когда мы начали строиться, мой приятель С. подош ел ко мне и, 
сж и м ая  в руке руж ейны й ствол, прош ептал: «Эх, взял  бы я это руж ье  и пош ел бы 
ср аж аться  за  русский народ!» Эти слова глубоко врезались в память. Я вспоминал 
их потом всякий раз, когда мне приходилось перечитывать «Ж елезную  дорогу». Б у 
наков весьма высоко оценивал1 ш кольные сочинения Г. В. П леханова. 'Возмож но, не 
без его совета П леханову поручили и здавать  гимназический ж урнал , бессменным ре
дактором  которого он был в течение нескольких лет 6.

В старш их классах на П леханова обратил внимание преподаватель закона бо
жьего. Его привлекло в гимназисте, как тот прилеж но изучал Ветхий и Новый завет, 
внимательно слуш ал на уроках и за д а в ал  вопросы. Первое время свящ енник сам 
поощ рял лю бознательность ученика. Но вот несколько раз м еж ду юношей и у ч и 
телем затевал ся  на уроках диспут: ученик беспощ адно критиковал догм аты  право
славной церкви. Наконец батю ш ка не вы держ ал. «Нет, молодой человек,— заявил  
он,— оставим эти диспуты, иначе уроки закона бож ьего превратятся в уроки безбо
ж ия». В последнем классе гимназии Г. В. П леханов окончательно отверг веру в бога. 
М ать его, глубоко верую щ ая ж енщ ина, болезненно переж ивала разры в сына с религи
ей. О днако она утеш ала себя тем, что «Христос простит» его. З а то  ее радовали  ус
пехи Георгия в учебе, и она лю била при случае похвалиться ими. Н ередко Георгий 
говорил матери: «Поймите, в какое неловкое полож ение Вы меня ставите, когда Вы 
обо мне говорите в моем ж е присутствии» 7.

В 1873 г. Г. В. П леханов блестящ е окончил гимназию. Его имя было занесено
на золотую  доску. В том ж е году он поступил в Константиновское артиллерийское
училище в П етербурге. Во время пребы вания в училище юнкер П леханов изучал произ-

2 Там  ж е, стр. 86.
3 Л . Г. Д  е й ч. Г. В. П леханов. М атериалы  для биографии. М. 1922, стр. 7.
4 См. Н. Ф. Б у н а к о в .  М оя ж изнь в связи с общ ерусской ж изнью , преимущ ест

венно провинциальной. С П Б . 1909.
5 «Группа «О свобож дение труда». Сборник №  5. М .-Л . 1926, стр. 37.
6 «Группа «О свобож дение труда». Сборник №  1, стр. 88.
7 Там ж е, стр. 85, 87.
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ведения Герцена, Чернышевского, Добролю бова.  Творчество революционеров-демокра- 
тов весьма способствовало формированию его мировоззрения. Особенной любовью 
пользовался у Плеханова  роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». «Кто не чи
тал и не перечитывал этого знаменитого произведения? — писал он.— Кто не увле
кался им, кто не становился под его благотворным влиянием чище, лучше, бодрее и 
смелее? Кого не пораж ала  нравственная чистота главных действующих лиц? Кто 
после чтения этого романа не задум ы вался  над собственной жизнью, не подвергал 
строгой проверке своих собственных стремлений и наклонностей? Все мы черпали из 
него и нравственную силу, и веру в лучшее б у д у щ е е» 8. Великие освободительные 
идеи революционных демократов, их самоотверженное служение народу, несомненно, 
отразились на творчестве Г. В. Плеханова. Подробному разбору деятельности и тру
дов революционеров-демократов он посвятил позднее немало своих произведений. 
Однако еще в юношеские годы Георгий Валентинович стал убежденным противником 
самодерж авия.  «Помню, перед присягой,— рассказывал Г. В. Плеханов,— некоторые 
товарищи обратились ко мне с вопросом. «Как же ты будешь присягать царю, 
если ты против сам одерж авия?»  — я ответил: — В формуле присяги говорится о 
верности царю и отечеству, и если интересы царя и отечества разойдутся м еж ду  со 
бой, я буду защ и щ ать  отечество, изменив царю, а вы измените отечеству, если буде
те защ и щ ать  царя» 9.

Г. В. Плеханов еще находился в училище, когда умер его отец. Эта смерть по
дорвала  материальное положение многодетной семьи. М ария Ф едоровна в поисках 
средств решила сдать имение в аренду. Имелось два претендента: свои, гудаловские, 
крестьяне и купец. Купец предлагал сумму значительно большую, чем могли з а п л а 
тить крестьяне. Приехавший из Петербурга на каникулы Георгий заявил  матери: 
если имение будет отдано купцу, он с о ж ж ет  у того хлеб, а потом заявит  об этом. 
Зн ая  характер сына, мать поспешила сдать  имение в аренду крестьянам. Нельзя  не 
сказать  еще об одной черте Г. В. Плеханова  — дисциплинированности. Отмечая эту 
особенность, Л. Г. Дейч писал: «Как в военной гимназии, так затем и в Константи- 
новском училище Плеханов резко выделяется среди сверстников не только своими 
способностями, развитием и любознательностью, но так ж е  всегда образцовым испол
нением всех требований... по части дисциплины...» |0. В 1874 г., не ж ел ая  подвизаться 
на поприще, официальной целью которого считалась защ ита  сам одерж ави я  «от в р а 
гов внутренних и внешних», Г. В. Плеханов решил оставить военную службу. С де
лать это было очень трудно. Воспитанники военно-учебных заведений обязаны были 
несколько лет прослужить в армии. Однако Г. В. Плеханов проявил настойчивость и 
подал соответствующее прошение на имя наследника престола, будущего царя Алек
сандра III. Добивш ись освобождения от службы, он в  том ж е  году поступил в П е
тербургский горный институт. В те годы Георгий Валентинович усердно работал  в 
лабораториях ,  много читал. Он изучал не только обязательную литературу, но и н а
стойчиво ш тудировал много книг, не входивших в учебную программу. Это благот
ворно сказалось на специальных и общих знаниях Г. В. Плеханова, помогло формиро
ванию у него собственного мнения о вещах. «Когда я поселился у Георгия Валентино
вича,— сообщал о том времени Л .  Г. Дейч,— он дер ж ал  переходные экзамены на тре
тий курс. По обыкновению, он сдавал  их прекрасно и своими ответами нередко изум
лял  профессоров. Один из них д а ж е  заспорил с Плехановым, найдя какое-то утвер
ж дение его неправильным. Но экзаменовавш ийся, каж ется ,  по химии, молодой сту
дент сослался на Менделеева и оказался  правым» п .

В институтские годы Г. В. Плеханов познакомился с народниками. Среди рево
люционеров тех лет считалось «хорошим тоном» не о бращ ать  внимания на костюм, 
не следить за своей внешностью, в связи с чем о принадлежности к революционному 
движению можно было с некоторой долей вероятности судить и по небрежности в 
одежде. Георгий Валентинович являлся одним из немногих исключений из этого 
неписаного правила. Н аглядное  представление о том могут дать  следующие стро
ки: «Своей внешностью и костюмом Плеханов — в противоположность почти всем 
тогдашним революционерам, нисколько не походил на «нигилиста»: он одевался  чисто, 
аккуратно, но без претензии на франтовство; волосы на голове причесывал назад, 
небольшую темнорусую бородку своевременно подстригал, м еж ду тем к ак  многие из 
нас редко прибегали к ножницам и гребню, почему волосы наши находились в «ж и
вописном беспорядке». Не был похож на некоторых, бравировавш их своим поведе
нием юношей того времени Плеханов и своими манерами: в противоположность мно
гим из них «он был вежлив, корректен, производил впечатление «благовоспитанного 
молодого человека». По свидетельству Дейча, у Плеханова  «было очень вы рази
тельное, умное лицо, сразу  обращ авш ее на себя внимание. Особенно замечательны 
были его, казалось, проницавшие собеседника насквозь, темно-карне глаза,  смотрев
шие то сурово из-под чрезвычайно густых бровей и длинных ресниц, то с ирониче
ской насмешкой»12.

8 Г. В. П л е х а н о в. Соч. Т. V. Изд. 2-е, стр. 114.
9 «Г. В. Плеханов в свободной России». Изд. Марии Малых. Б. г., стр. 28.
10 Л. Г. Д  е й ч. Г. В. Плеханов. М атериалы  для  биографии, стр. 10.
11 Там же, стр. 6.
12 Там же, стр. 9.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



134 Документальные очерки

Н ародники были убеж денны ми сторонниками крестьянской революции в России. 
Они глубоко верили в особую самобы тность и «чудодейственные свойства» сельской 
общ ины. На этом основании строились ими револю ционные теории и осущ ествлялась 
практическая деятельность. В споминая о начале своей револю ционной деятельности. 
Г. В. П леханов в статье «Русский рабочий в револю ционном движ ении» писал: «Первый 
рабочий-револю ционер, с которым столкнула меня судьба, был довольно известный 
когда-то  в русской револю ционной среде М итрофанов, впоследствии умерш ий в тю рь
ме от чахотки. Я познакомился с ним у студентов медицинской академ ии братьев X. 
в конце 1875 года. М итроф анов был уж е тогда «нелегальным» и жил у братьев  X., 
скры ваясь от полиции. К ак и все студенты -револю ционеры  того времени, я, конечно, 
был большим народолю бцем и собирался идти в «народ», понятие о котором было у 
меня, однако, опять-таки  как  у всех нас, студентов-револю ционеров того времени, 
очень смутным и неопределенным. Л ю бя «народ», я знал его очень мало, а лучш е ска
зать, не зн ал  совсем, хотя и вырос в деревне. К огда я в первый раз встретился с 
М итрофановы м и узнал, что он рабочий, т. е. один из представителей «народа», в мо
ей душ е ш евельнулось смеш анное чувство ж алости и какой-то неловкости, точно будто 
я в чем-нибудь перед ним провинился. М не очень хотелось заговорить с ним, но в то 
ж е  врем я я реш ительно не знал, как и в каких вы раж ениях  стану с ним разговаривать. 
Мне казалось, что язы к наш его брата студента будет совершенно непонятен этому 
«сыну народа» и что в разговоре с ним я долж ен  держ аться  того нелепого, переряж ен
ного слова, которым были написаны многие из наших револю ционных брошюр. К 
счастью , М итроф анов вывел меня из затруднения. Он заговорил первый, и, не помню 
уж е как, разговор переш ел на револю ционную  литературу. Я увидел, что мой собе
седник читал не одни только ряж ены е брошюры. Е м у знакомы  были сочинения Ч ер
ныш евского, Бакунина, Л авр о ва , и он умел отнестись к ним критически. Ж у р н ал  и 
газета «Вперед!» казали сь  ему недостаточно револю ционными. Он склонялся к «бунтар
ству» и отстаи вал  этот способ действия с помощью тех ж е самы х доводов, которые 
приводились обыкновенно «бунтарям и»-студентам и. Удивлению  моему не было гр а 
ниц. Л ичность М итроф анова реш ительно не входила в узкие рамки моего сентим ен
тального представления о «народе». З а то  тем более заинтересовала она меня. Я стал 
часто встречаться с М итрофановы м и ж ад но  расспраш ивал его о его революционной 
деятельности в народной среде. И з всех слоев народа ближ е всего ко мне, по моему 
тогдаш нем у положению , были, конечно, петербургские рабочие, и вот я засы пал своего 
нового знаком ого вопросами о том, что представляю т они собой. М итрофанов относил
ся к ним отрицательно. Из его слов выходило, что настоящ ий народ — это крестьянст
во, городские ж е рабочие в значительной степени развращ ены  и проникнуты б у р ж у аз
ным духом, вследствие чего револю ционеры долж ны  идти в деревню . П одобны е отзы 
вы, вполне соответствовавш ие нашим собственным представлениям  о народе, не могли 
возбудить во мне склонности к ближ айш ем у знаком ству с петербургской рабочей сре
дой, и в течение нескольких месяцев М итрофанов оставался  единственным лично из
вестным мне рабочим» 13.

В начале 1876 г. на квартире у Георгия В алентиновича бы ла проведена сходка 
рабочих. Н аблю дая за рабочими — участниками собрания, П леханов с удивлением з а 
метил их глубокую  убеж денность в необходимости револю ционной борьбы с царским 
правительством. «Впечатление, произведенное ими на меня,— писал он позднее,— было 
потрясаю щ ее. Я соверш енно забыл мрачные отзывы М итроф анова о петербургских р а 
бочих. Я видел и помнил только то, что все эти лю ди, самым несомненным образом  
принадлеж авш ие к «народу», были сравнительно очень развиты м и людьми, с которыми 
я мог говорить так  ж е просто и, следовательно, так  ж е искренно, как  со своими зна- 
комы ми-студентами. М ало того, на тех из них, которы е уж е отсидели известное время 
в тюрьме, я смотрел снизу вверх: «Я ещ е ничем не до казал  своей преданности делу, 
а они уж е успели постоять за  него», говорил я себе и смотрел на них почти с благо 
говением, как  смотрит, вероятно, всякий искренний и молодой, не бывавш ий в передел
ках, револю ционер на опытного, пострадавшего за дело  товарищ а. Такое ж е впечат
ление вынес я и из знаком ства с нелегальным М итрофановым, но М итроф анова я счи
тал  исключением; теперь я узнал, что подобных ему исключений много. Д ело  сбли
ж ения с народом, прежде пугавш ее меня своими трудностям и, показалось мне теперь 
простым к легким» м. С ходка явилась тем поворотным моментом, который изменил от
ношение Г. В. П леханова к рабочему классу. Вскоре после нее он принялся за  актив
ную пропагандистскую  и просветительскую  работу в пролетарских круж ках : читал лек
ции, заним ался индивидуально со многими одаренны ми рабочими. П ропагандистская 
и просветительская деятельность Г. В. П леханова способствовала формированию  идей
ных взглядов многих револю ционеров, выш едш их из рабочей среды. П од его непосред
ственным влиянием склады вались и крепли передовые убеж дения таких борцов за 
свободу трудового народа, как  С. Н. Х алтурин и П. А. М оисеенко. Ещ е в тот период 
своей деятельности Г. В. П леханов отмечал револю ционность рабочего класса, его 
неудерж им ое стремление к знаниям, его более высокую по сравнению  с крестьянством 
организованность, его готовность к борьбе с сам одерж авием . Но незы блем ая уверен
ность в том, что именно рабочий класс есть главная дви ж у щ ая сила револю ции, приш-

13 Г. В. П л е х а н о  в. Соч. Т. III. И зд. 2-е, стр. 128.
14 Там же, стр. 130— 131.
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ла к нему значительно позднее, после глубокого изучения трудов К. М аркса и Ф. Э н
гельса.

К концу 1876 г. число рабочих круж ков в столице, в которых велась револю ци
онная пропаганда, стало довольно внуш ительным. Они имелись в Галерной гавани, 
на В асильевском острове, на П етербургской и Выборгской сторонах, на О бводном к а 
нале, а такж е  в пригородах столицы. Члены этих круж ков и сыграли свою роль в 
том знам енательном  событии, которое произвело громадное впечатление на всю рево
люционную Россию. Речь идет о знаменитой демонстрации 6 декаб ря  1876 г. у К а зан 
ского собора. Утром в соборе собралась небольш ая группа молодых рабочих и сту
дентов. Постепенно она росла, пополняе'яая все новыми и новыми лицами. В стрево
женный возбуж денны м  видом необычных богомольцев, стоявш их у паперти во время 
обедни, церковный староста обратился к ним с вопросом: «Что вам угодно, господа?» 
М олодеж ь ответила, стремясь задер ж аться  подольш е в соборе: « З ак азать  панихиду по 
погибшим револю ционерам». Но староста отказался выполнить эту просьбу. Он заявил , 
что в царский день служ ить панихиду нельзя. Тогда м олодеж ь пож елала зак азать  мо
лебен. Со словами: «Идите, заплатите попам за наш постой» один из молодых лю дей— 
это был Г. В. П леханов — передал другом у м олодому человеку, заказы вавш ем у  м оле
бен, Сенятину, трехрублевую  бум аж ку. В это время по собору в растерянности м етал
ся городовой. Он заподозрил неладное и пы тался вы браться из здания, но не мог, так 
как вы ход был плотно закры т собравш имися. Н е дож давш ись молебна, м олодеж ь вы ш 
ла из собора и устроила ка площ ади демонстрацию . Она окруж ила плотным кольцом 
оратора, который страстно говорил о замученны х царизмом борцах против тирании и 
горячо призы вал слуш ателей так  ж е верно служ ить народу, как Черныш евский, Д о л 
гушин и другие револю ционеры. По свидетельству современников, эта  взволнованная 
речь произвела огромное впечатление на присутствую щ их. Этого не могли скры ть и 
власть имущие. В обвинительном акте царской прокуратуры  по делу об участниках д е 
монстрации на площ ади у К азанского собора, представлявш ем  данное событие как  я в 
ление «случайное», отм ечалась вместе с тем больш ая сила воздействия речи на слу
ш ателей, которые приветствовали молодого оратора аплодисментами и возгласам и: 
«Д а здравствует социальная револю ция!». «Д а здравствует «Зем ля и воля»!». Когда 
речь бы ла закончена, дем онстранты  подняли на руки одного из своих товарищ ей, р а 
бочего Я кова П отапова, развернувш его высоко над собравш имися красное знам я со 
словами на нем: «Зем ля и воля». К этому времени прибыла к собору полиция. Н ачались 
аресты. С хвачен был и знаменосец. Но департам ент полиции ж аж д а л  больш его: он 
пы тался арестовать преж де всего оратора. О днако  все усилия полиции о казал и сь  
тщетными: оратор, которым был Г. В. П леханов, остался неопознанным. П р авда , позд
нее полиции все ж е удалось узн ать о роли Георгия Валентиновича в демонстрации; 
она д а ж е  произвела обыск в его комнате. Но арестовать его самого не удалось. В про
токоле обыска отмечалось, что бывший юнкер К онстантиновского училищ а Г. В. П л е 
ханов 6 декабря 1876 г. скры лся и что в его ком нате «остатков кум ача и белых ш ел
ковых тесемок [из них были наш иты  на знамени слова «Зем ля и воля»] не найдено» 15.

Теперь Г. В. П леханов стал  профессиональным револю ционером и переш ел на 
нелегальное полож ение. П од именами «Ж орж » и «О ратор» он вы ступал на собраниях 
револю ционной м олодеж и, писал статьи для прогрессивных изданий, вел активную  р а 
боту в народнической организации «Зем ля и воля». П од этими ж е псевдонимами во
шел он и в худож ественную  литературу  о народниках. Так, видный револю ционер 70-х 
годов С. М. С тепняк-К равчинский в своем романе «Андрей К ож ухов» наделил одного 
из героев книги, Ж о р ж а , почти всеми чертами молодого П леханова. Н екоторое время 
Георгий Валентинович пребы вал в Германии, а вернувш ись в Россию, вновь приступил 
к подпольной деятельности. В июле 1877 г. он переехал в С аратов, где вел пропаганду 
среди рабочих. О днако П леханова, в то время еще зем левольца, тянуло в деревню, 
поближе к крестьянам . С помощ ью  товарищ ей он раздобы л гимназический аттестат 
некоего М ихайлова и обратился в училищный совет города А ткарска, С аратовской 
губернии, с просьбой назначить его учителем в сельскую  ш колу. Но здесь с ним про
изош ел курьезный случай. О казалось, что один из членов совета, свящ енник, зн авал  
в прош лом настоящ его М ихайлова. П леханову  приш лось вы слуш ать от экспансивного 
батю ш ки возгласы  о том, как  он вырос и возм уж ал  за  врем я, прош едш ее со дня их 
последней встречи, а затем отвечать на многочисленные расспросы о самочувствии и 
здоровье «общих знакомых». Н есмотря на то, что П леханов не зн ал  ни самого в л а 
дельца аттестата, ни его ближ них, он вы держ ал  это непредвиденное испытание, пол
ностью удовлетворив лю бопытство свящ енника. Поп остался доволен свиданием и 
обещ ал «старому знакомому» употребить все свое влияние на училищный совет, чтобы 
назначить «М ихайлова» учителем в деревню . Н есмотря, однако, на хлопоты свящ ен
ника, устроиться учителем в деревне Г. В. П леханову не удалось. П риш лось во зв р а 
титься в С аратов.

П о принятому среди зем левольцев обычаю, члены саратовского кру ж ка  ж или «ком 
муной», в общ ей квартире. Это вы звало подозрение у полиции. В конце 1877 г. она 
арестовала всех, кто находился в квартире, и устроила засаду . Ж ертвой  ее оказался  
и Г. В. П леханов, который после своего приезда в город решил навестить товарищ ей.

15 «Д ем онстрация на К азанской площ ади». С П Б . 1907, стр. 1156; М. Н. Г е р н е т. 
И стория царской тю рьмы. Т. 111. М. 1952, стр. 69.
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Он был отправлен в участок. Помощник пристава продержал его там весь день, а вече
ром отправился к нему на квартиру и, не найдя в вещах ничего подозрительного, от 
пустил арестанта, взяв подписку о явке в участок на следующий день. Освободившись, 
Плеханов предупредил друзей в Саратове  и в деревне о разгроме основной квартиры, 
а сам выехал в Петербург. В столице он возглавил группу землевольцев, работавших 
среди пролетариев. В январе  1878 г. на Васильеостровском патронном заводе  взрывом 
было убито шесть человек Причиной несчастья явилось отсутствие на предприятии 
каких-либо мер технической безопасности Пороховая пыль в течение долгого времени 
оседала  на станках, стенах, полу и не раз являлась причиной пожаров, которые, к 
счастью, удавалось быстро ликвидировать.  Рабочие неоднократно предупреждали ди
рекцию о возможности взрыва. Гибель людей оказалась  расплатой за преступное от
ношение администрации к охране труда и вызвала справедливое негодование рабочих. 
Похороны погибших вылились в демонстрацию протеста против царившего на заводе  
произвола. В них вместе с рабочими приняли участие и землевольцы, в числе которых 
был Плеханов. На Смоленском кладбищ е один из рабочих начал речь, в которой назвал 
действительных виновников трагического события. Но оратора  прервал присутствовав
ший на кладбищ е околоточный надзиратель. Он положил на его плечо руку и произнес: 
«Я вас арестую». В защ иту  говорившего выступил Георгий Валентинович, которого 
поддерж али все присутствующие. Они окружили полицейских плотным кольцом, а 
оратора тем временем усадили в сани к одному из стоявших невдалеке извозчиков и 
увезли. «Друж ный отпор, данный полиции рабочими патронного завода ,— вспоминал 
Плеханов,—- произвел прекрасное впечатление как на рабочие кружки Петербурга,  так 
и на «бунтарскую» интеллигенцию »16.

В марте 1878 г. на Новой бумагопрядильне произошла стачка, вызванная реше
нием хозяев фабрики снизить расценки. Г. В. Плеханов часто бывал среди участников 
забастовки, да в ал  им советы, подбадривал. В одно из посещений бастующих он был 
арестован. Об этом эпизоде сохранился рассказ очевидца, Н. Васильева,  находившегося 
в том же полицейском участке, куда привели Георгия Валентиновича. «Как только 
какой-то городовой доставил их (Плеханов был арестован вместе с землевольцем Тют
чевым,— В. Ч.) в участок, они стали громко и энергично требовать, чтобы был состав
лен протокол об их аресте. «Это, право же, возмутительно. Идем спокойно по улице 
и вот, извольте посмотреть, попадаем в участок (говорил Г. В. П леханов.—В. Ч.).  Гос
подин квартальный надзиратель, распорядитесь, пожалуйста, чтобы мне дали стакан  
свежей воды!» Какой-то полицейский испуганно убегает и возвращ ается  с графином 
воды Несколько стаканов проглатывается, и снова льется поток протестов и возм ущ е
ния: «Я самым энергичным образом протестую против моего совершенно произвольного 
ареста. Я еще раз прошу составить протокол!» Это энергичное выступление, очевидно, 
импонирует полиции. Околоточный старается  успокоить (Плеханова .— В. Ч.) и извиня
ется: «Ведь мне что: мне приказано! Я исполняю только то, что начальство прикажет.. .  
Д ело  выяснится» 17. Сам Г. В. Плеханов вспоминал об аресте так: «Одним из сх ва 
ченных землевольцев был пишущий эти строки. В участке, куда привели арестованных, 
леж а ла  на столе пачка «новых правил», напечатанных почти совершенно на таких же 
листках, на каких мы печатали наши воззвания. Я обратил внимание околоточного на 
редакцию этих правил: «Сначала в них идет речь о двух грошевых уступках, а дальше 
следует ряд статей, возвещающих понижение заработной платы. Н адо  было сделать 
наоборот: сначала возвестить о понижении платы, а потом уж е  обрадовать  рабочих 
уступками. Таким образом они заели бы горькое сладким»,— «Что прикажете делать,— 
возразил околоточный с видом глубокой, но грустной покорности судьбе,— рабочему 
человеку всегда будет горько, этого вы не перемените» 18. Среди арестованных по по
дозрению в связи со стачкой на Новой бумагопрядильне был мещанин, который р ас 
сказал  находившимся в участке, что полицейские обещали его освободить, если он 
подтвердит, что все другие арестованные раздавали  стачечникам листовки. Когда ночью 
Плеханова  отвели на допрос к полицеймейстеру, он попросил вызвать и мещанина, ко
торого полиция склоняла к лжесвидетельству. Мещанин на допросе у  полицеймейстера 
подтвердил, что полицейские уговаривали его дать  ложные показания. Полицеймейстер, 
посмотрев паспорт Г. В. Плеханова, выписанный на имя какого-то почетного г р а ж д а 
нина города, освободил его, обязав  подпиской о невыезде. О стачке на Новой бум аго
прядильне Георгий Валентинович поместил затем несколько материалов в газете «Н о
вости», а т ак ж е  статью в подпольной газете «Начало».

Л етом 1878 г. вспыхнули волнения казачества области Войска Донского. Они 
были вызваны учреждением земств, которые ограничивали старое казачье сам оуправ
ление. Георгий Валентинович незамедлительно отправился в район мятежа. Ознаком ив
шись на месте с положением и оценив его как благоприятное для революционной аги
тации, он написал об этом письмо в Петербург. Из  столицы к нему на помощь был ко
мандирован Александр Михайлов. Тем временем Плеханов составил «Воззвание к 
славному Войску Донскому», а затем выехал в Петербург, надеясь здесь отпечатать 
его в подпольной типографии. З а  несколько дней до его приезда в столице был аре-

16 Г. В. П л е х а н о в. Соч. Т. III,  стр. 159.
17 См. 3 .  Г. Ч у м а ч е н к о .  Г. В. П леханов — выдающийся теоретик и пропаган

дист марксизма. М. 1960, стр. 18.
18 Г. В. П л е х а н о в .  Соч. Т. III, стр. 166.
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стован руководящ ий центр «Зем ли и воли» в состав» А ндриана М ихайлова, Л еонида 
Б уланова, Ольги Н атансон и других. Георгию Валентиновичу удалось избеж ать ар е 
ста благодаря случайному обстоятельству. И звозчик за  провоз до- квартиры  М алинов
ской (конспиративное местонахож дение руководящ его центра «Земли и воли») зап р о 
сил 75 копеек. Георгий Валентинович не располагал такими деньгами и вы нуж ден был 
отправиться пешком. Это позволило встретивш емуся с ним товарищ у предупредить 
его о том, что в квартире М алиновской устроена полицейская засада.

Восстановление руководящ его центра землевольцев Г. В. П леханов взял на себя. 
Он вы звал  из Ростова А лександра М ихайлова, наладил наруш енные арестом связи, 
провел большую  организационную  работу. П озднее об атом времени П леханов писал, 
что теория о необходимости вести террористическую  борьбу с сам одерж авием  начала 
приобретать тогда в среде зем левольцев все больше сторонников: «...я в первый раз 
услы ш ал от него (А лександра М ихайлова.— В. Ч.) то мнение, что нам нельзя ставить 
себе задачу  ш ирокой агитации в народе, так  как  наши силы для этого слишком малы, 
а надо просто «наказы вать» правительство за его свирепые преследования; преж де он 
был самым убеж денны м сторонником «агитации на почве непосредственных народны х 
требований» и самым реш ительным противником «террора», который назы вался  у нас 
«дезорганизацией правительства» и о котором начали поговаривать уж е летом  1877 го
да. Я не согласился с Ал. М ихайловы м» 19. Рост числа сторонников террора о б ъ яс 
нялся тем, что работать среди крестьян было очень тяж ело , а успехи оказы вались м а
лоощ утимыми.

В конце 1878— начале 1879 г. Георгий Валентинович находился в П етербурге. 
В столице довольно часто возникали забастовки. Почти одновременно бастовали рабочие 
фортепианной ф абрики Б еккера, табачны х ф абрик Мирчн и Ш апш ала, ф абрики Ш ау и 
ряда  других. Во всех этих собы тиях Георгий В алентинович принимал активное участие. 
Значительную  часть времени он отдавал  ж урналистской работе. Он опубликовал серию 
статей, которая свидетельствовала об уж е начавш ейся эволюции его взглядов в сто
рону м арксизм а. Так, в передовой, напечатанной в № №  3 и 4 «Зем ли и воли» (1879 г.), 
он отмечал недостатки, меш авш ие успешно вести революционную пропаганду в де
ревне, и доказы вал  более быстрое усвоение городскими рабочими по сравнению  с 
крестьянам и идей социализм а. П леханов говорил такж е  о несостоятельности методов, 
ставивш их во главу угла пропаганду сам ообразования, и советовал уделять больше 
внимания конкретной агитации, шире участвовать в повседневной борьбе масс, н аправ
лять  их недовольство в общ ее русло революции. Эти полож ения являли  собой зн ачи
тельный ш аг вперед по сравнению  с землевольческой теорией и были следствием зн а 
комства Г. В. П леханова с ж изнью  и деятельностью  рабочих, с их борьбой против 
эксплуататоров. Вскоре Георгий Валентинович вошел в состав редакции «Зем ли и во
ли». К весне 1879 г. относится его ж енитьба на слуш ательнице медицинских курсов 
Розалии М арковне Боград , дочери мелкого херсонского торговца.

В июне 1879 г. землевольцы  созвали съезд  в В оронеж е, на котором поставили 
вопрос об усилении «дезорганизаторской деятельности», то есть террора против ц ар 
ского правительства. П леханов выступил против такого м етода борьбы. Он горячо д о 
казы вал  на съезде, что террор дезорганизует не правительство, а сам их револю ционе
ров, что д а ж е  успеш ное покуш ение на ж изнь царя приведет не к ликвидации сам одер
ж авия, а к зам ене двух палочек после имени ц ар я—«А лаксандр»—трем я. Больш инство 
делегатов, однако, стояло за  тактику  террора, и П леханов покинул съезд. На следую 
щий день он направил съезду  письменный протест и заявление о вы ходе из ор ган и за
ции. И з В оронеж а Георгий Валентинович едет к ж ене в Киев. Здесь он много , и пло
дотворно работает. П озднее о своем разры ве с общ еством «Зем ля и воля» он писал в 
№  54 газеты  «Искра»: «Я уехал из Воронеж а в Киев, увозя с собой безотрадное у б еж 
дение, что народничество, казавш ееся  мне тогда единственным возм ож ны м  , в России 
видом социализма , погибает главны м образом  благодаря нелогичности самих народ
ников; я сознавал , что один в поле не воин, и с тоской спраш ивал себя: что ж е мне 
остается делать? Но в Киеве я скоро узнал, что в П етербург приехали из-за границы 
В. И. Засулич, Л . Дейч и Я. Степанович... и что они... отстаиваю т стары й агитацион
ный способ действий. Я поспеш ил в П етербург и здесь, к удовольствию  своему, убе
дился, что названны е товарищ и согласны  со мной почти во всех вопросах револю цион
ной теории и практики. С неменьшим удовольствием увидел я такж е, что... «зем леволь
цы», обнаруж ивш ие такую  странную  непоследовательность на съезде, зам етили свою 
ош ибку и старались поправить ее, насколько это было в их силах».

П осле воронеж ского съезда  «Зем ля и воля» раскололась. Н ародники, призы вав
шие к террору и политической борьбе с царизмом, объединились в организацию  « Н а
родная воля». С оздание общ ества с обновленной идейной платформой, несомненно, 
было шагом вперед. Но политическая борьба в представлении народовольцев вы гля
дела лиш ь как  деятельность небольш ой заговорщ ической группы, причем главны м сред
ством достиж ения целей народовольцы  считали индивидуальный террор, убийство от
дельны х представителей власти или д аж е  царя. С ледовательно, в вопросах тактики 
борьбы они придерж ивались взглядов своих предш ественников. Ещ е на съезде, а т ак 
же после него Г. В. П леханов настойчиво говорил, что при такой постановке вопроса 
исчезает народ, пропадает массовый характер  револю ционного движ ения. И вот осенью

19 Г. В. П л е х а н о в .  П редисловие к книге А. Туна «И стория револю ционного 
движ ения в России». Ж енева. 1903, стр. XXX— XXXI.
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1879 г. Г. В. П леханов, П. Б. А ксельрод, Л . Г. Дейч, В. И. Засулич и другие создаю т 
револю ционную  организацию  «Черный передел». Члены этого общ ества соверш али 
ош ибку, отрицая необходимость завоевания политической свободы на том только осно
вании, что она «выгодна бурж уазии»; но вместе с тем они вы двигали требование пере
д ела  всей земли (в том числе и помещичьей) м еж ду  крестьянам и, обращ ая, таким 
образом , главное внимание на экономику. Они создали свой печатный орган, такж е  н а 
зы вавш ийся «Черный передел». Его главны м редактором  избрали Г. В. П леханова. 
Н есм отря на то, что эта  организация придерж ивалась народнической программы , ее 
практическая деятельность проходила в основном среди рабочих. Это обстоятельство 
сы грало нем аловаж ную  роль в постепенной эволю ции взглядов чернопередельцев, н а 
шедш ей свое вы раж ение, в частности, в содерж ании материалов, публиковавш ихся 
«Черным переделом». Т ак, в статьях  Г. В. П леханова уж е наличествовали мысли о 
развивавш ем ся в России капитализме. А постепенное сближ ение с пролетариям и з а 
ставило его заговорить и о необходимости политической борьбы д л я  освобож дения 
рабочего класса.

В те годы Георгий Валентинович вместе с женой ж ил в П етербурге под именем 
дворянина С емаш ко. М еж ду тем полиция и ж андарм ерия усиленно разы скивали имен
но П леханова. В марте 1879 г. III отделение отмечало: «П олучено сведение, что из
вестный Георг П леханов, остаю щ ийся по сие время неразысканны м и подлеж ащ ий з а 
держ анию , имеет будто бы постоянное пребывание в двух местностях: за Н арвской и 
М осковской заставам и, попеременно. Его знаю т будто бы многие рабочие, как  руко
водителя движ ений этой среды. Со многими из рабочих, имеющих некоторое главен 
ство над  остальны ми, Георг П леханов, от времени до времени, входит в непосредст
венные сношения. В средствах он не только не нуж дается , но, напротив, снабж ает  ими 
других пропагандистов. Это последнее сведение подтверж дается  тем, что несколько 
дней н азад  его зам етили проехавш им по Н евском у под вечер на рысистой лош ади, с 
дам ой  в собольей ротонде. О сновы ваясь на этих данны х, мож но предполож ить, что 
П леханов находится в близких снош ениях с кем-либо из лиц состоятельны х, а, мож ет 
быть, д аж е  с какой-либо женщ иной, обладаю щ ей средствам и и сочувствую щ ей делу 
пропаганды , почему было бы полезно обратить внимание пригородной полиции на и з
лож енны е здесь обстоятельства к разы сканию  П лех ан о ва» 30. Д ал ее  сообщ ались при
меты П леханова. Ц елую  неделю  после этого пригородная полиция П етербурга разы с
кивала  личность, приметы которой совпадали  бы с описанными. Н аконец, на М осков
ском шоссе внимание полиции обратил на себя муж чина, который с какой-то дамой, 
в эки паж е с парою прекрасны х коней, не р аз по д ъезж ал  к Чесменской богадельне. 
З десь муж чина и ж енщ ина покидали эки паж  и пересаж ивались в сани, запряж енны е 
тройкой серых лош адей. М уж чину и его спутницу арестовали, но тут ж е вынуж дены 
были отпустить: «По произведенному дознанию  полож ительно оказалось, что это е з 
дил действительны й статский советник Владимир А лександрович Ратько-Р ож нов , про
ж иваю щ ий в Ц арском  Селе на собственной даче по Средней улице №  9, а в П етер
бурге квартира его и лош ади стоят в М иллионной в собственном доме, и разум еется 
нет никакой связи  с разы скиваем ы м  лицом» **.

В январе 1880 г., после того как полиция обнаруж ила нелегальную  типографию  
«Черного передела» и арестовала некоторых членов организации, Г. В. П леханов эм и
грировал. Комичный эпизод произошел с ним в день его отъезда . Н а  вокзале Георгий 
В алентинович зам етил, что за  ним пристально наблю дает ж андарм . Он направился 
к ж ан д ар м у  и повелительным тоном приказал , чтобы тот отнес его чемодан. Военная 
вы правка, внуш ительный тон произвели неотразимое впечатление на блю стителя по
рядка, и тот, именуя П леханова «сиятельством», безропотно выполнил приказание. Но 
и после отъезда  П леханова за границу ж андарм ерия, не ведая о том, все ещ е про
д о л ж ал а  охотиться за  ним н России. В мае 1880 г. она сообщ ила управляю щ ем у III 
отделением о результате слеж ки за его ж еной, вы нуж денной остаться в России из-за 
новорож денного ребенка (у них родилась дочь Вера, вскоре, однако, ум ерш ая). В до
несении указы валось, что за Р. М. П лехановой и за ее подругой Теофилией П олляк 
организовано «наблю дение и прослеж ивание» с целью поимки сам ого П л е х а н о в а 22. 
15 м арта 1881 г. в ш ифрованной телеграм м е на имя министра внутренних дел граф а Л о- 
рис-М еликова тамбовский губернатор барон Ф редерикс писал: «По сведениям, почти 
достоверны м, государственны й преступник Георг П леханов уж е два  месяца в России 
(П леханов в это время находился в П ариж е.— В. Ч.), но где — неизвестно; ведет пе
реписку со своей матерью , прож иваю щ ей в Липецке. П рош у разреш ения на просмотр 
писем, получаемых в Л ипецке на имя М арии Ф едоровой П лехановой и дочери ее, ж и 
вущ ей с нею. Поручение м ож ет быть возлож ено на исправника или капитана К уртья- 
нова, помощ ника начальника губернского ж андарм ского  управления» 23. Н асколько в а ж 
ной бы ла эта  депеш а для  министра, мож но судить по тому, что уж е 16 м арта он н а 
писал о ней до кл ад  царю, в котором сообщ ал о вы данном им разреш ении вскры вать 
корреспонденцию  П лехановы х 24.

20 «Группа «О свобож дение труда». Сборник №  5, стр. 309— 310.
21 Там же, стр. 310.
22 «Группа «О свобож дение труда». Сборник №  3. М. 1925, стр. 308.
23 «Группа «О свобож дение труда». Сборник Ms 5, стр. 311.
24 Там же.
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П ервое время, находясь в эмиграции, Г. В. П леханов ж ил в П ариж е. Он много 
работал, участвовал в деятельности револю ционных организаций. На одном из соб
раний русской революционной колонии П леханов говорил, что террор нельзя считать 
действенным средством борьбы с сам одерж авием . П рисутствовавш ие там народоволь
цы пы тались доказать , что он ош ибается, а после собрания к нему обратился либе
рально настроенный поэт Н. М инский, подраж авш ий в то время Н екрасову, позднее 
символист: «Что вы, Георгий Валентинович, т ак  горячо спорите против террора, ведь 
недавно началась террористическая борьба с сам одерж авием , а нам уж е ды ш ать лег
че». В ответ на это П леханов сказал : «Видите, господин Минский, я ничего не имел 
бы против террора, если бы вы и ваш и единомыш ленники им заним ались, а нам, со
циалистам , сделалось от вашей деятельности легче д ы ш ать» 25.

Группа «Освобож дение труда»

З а  границей П леханов воочию знаком ится с рабочим движ ением  в европейских 
странах и с великим учением К. М аркса и Ф. Энгельса, произведения которых он стал 
пристально изучать. Особенно сильное влияние на него о казал  «М анифест К ом м уни
стической партии». Об этом периоде своей ж изни и о том увлечении, с каким он чи
тал  марксистскую  литературу, Георгий В алентинович впоследствии писал: «Тот, кто 
не переж ил вместе с нами то время, с трудом  м ож ет представить себе, с каким пылом 
набрасы вались мы на социал-демократическую  литературу, среди которой произведе
ния великих немецких теоретиков заним али, конечно, первое место. И чем больш е мы 
знаком ились с социал-демократической литературой, тем яснее становились для нас 
слабы е места наш их прежних взглядов, тем правильнее преображ ался в наш их гла
зах нащ -собственны й революционный опыт. Л ично о себе могу сказать , что чтение 
«К оммунистического манифеста» составляет эпоху в моей жизни. Я был вдохновлен 
«М анифестом» и тотчас ж е решил его перевести на русский я зы к » 26. П леханов осу
щ ествил свое намерение, и в 1882 г. в Ж еневе великое творение К, М аркса и Ф. Э нгель
са впервые вышло в свет на русском языке. Этот перевод долгое врем я считался одним 
из самы х точных и неоднократно переиздавался (второе и зд ан и е — в 90-е годы, 
третье — в 1900 г., четвер то е— в 1904 г.). Затем  последовали переводы работы Ф. Э н
гельса «Л ю двиг Ф ейербах и конец классической немецкой философии» (русский текст 
издан в 1882 г.) и вы ступления К. М аркса «Речь о свободе торговли» (1885 г .) . Г. В. П ле
ханов изучал по первоисточникам все, что относилось к деятельности 1 И нтернациона
ла. В результате история этой организации настолько запечатлелась в его памяти, что 
он, по свидетельству Л . Г. Д ейча, наизусть цитировал его документы, чем «вы зы вал 
больш ое изумление у старых, осведомленных членов м еж дународного о б щ ества» эт.

П леханов трудился не покладая  рук. Н аряду  с усиленным изучением м арксизм а 
он заним ался литературной деятельностью : написал статьи «Н овое направление в об
ласти политической экономии» и «Экономическая теория К арла Родбертуса — Ягецо- 
ва» для ж урнала  «Отечественные записки», подготовил рецензию на брошюру 
м елкобурж уазного револю ционного публициста М. П. Д рагом анова. О судьбе этой 
рецензии имеется его собственное свидетельство: «Еще в 1881 г. я послал в редакцию  
«Н ародной воли» рецензию на брош ю ру Д рагом анова  «Le ty ran n ic id e  en Russie», вы ш ед
шую скоро после смерти А лександра II. Редакция не напечатала этой рецензии, не ж е 
л ая ,— как  писала она мне,— «поднимать полемику», но благодарила за  сочувственное 
отнош ение к пам яти деятелей  1 м арта  и приглаш ала к дальнейш ем у сотрудничеству» 2S. 
Это не было только «веж ливой фразой». Ц еня Г. В. П леханова как  теоретика и л и тер а
тора, исполнительный ком итет «Н ародной воли» решил пригласить его в качестве тр е 
тьего редактора (первыми двум я были П. Л . Л авр о в  и С. М. С тепняк-К равчинский) 
в организовы вавш ийся тогда ж урнал  «Вестник «Н ародной воли». П леханов принял 
приглаш ение и написал для  первого номера ж у р н ал а  зам етку  о книге близкого к н а 
родникам историка Н. Я. Аристова «А. П. Щ апов», а такж е  больш ую  статью  «С оциа
лизм и политическая борьба». Сменивший С. М. К равчинского на посту редактора 
Л. Тихомиров первоначально был согласен с публикацией этих работ, но затем  изм е
нил свою  позицию и счел печатание их нецелесообразны м. Идейные расхож дения внут
ри редакции явились причиной того, что Георгий Валентинович порвал с ж урналом .

Осенью 1883 г. Г. В. П леханов, П. Б. Аксельрод, Л . Г. Дейч, В. И. Засулич и 
В. Н. И гнатов создали в Ж еневе первую русскую  марксистскую  организацию  — группу 
«О свобож дение труда». Русские эмигранты в Ж еневе в подавляю щ ем  больш инстве я в 
лялись в то время сторонниками «Н ародной воли» и к социал-дем ократам  относились 
враж дебно. И звестие о создании марксистской группы они встретили с неприязнью. 
По свидетельству современников, один из эм игрантов, Н. И. Ж уковский, по этом у по
воду ехидно кричал где только мог: «Самим есть нечего, а создаю т группы !»29. Ж и знь 
членов первой марксистской группы в то время действительно бы ла очень тяж елой. 
Ч асто случались дни, когда Г. В. П леханов и вся его семья голодали. Н. К улябко-К о-

25 «Л итературное наследие Г. В. П леханова». Сборник V III . М. 1940, стр. 8.
26 Там ж е, стр. 17.
27 Л . Г. Д е й ч .  Г. В. П леханов. М атериалы  для биографии, стр. 55.
28 Г. В. П л е х а н о в. Соч. Т. X III. Изд. 2-е, стр. 28.
29 «Группа «О свобож дение труда». С борник №  3, стр. 89.
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редкий, близко наблюдавший жизнь Плеханова  в те дни, писал: «Позже, когда я близ
ко узнал Плеханова, меня стала преследовать неотвязная мысль: этот человек, этот 
мыслитель, этот ученый, блестящий, талантливый, вернее — гениальный, живет в ни- 
щенской обстановке, по временам буквально не имея возможности утолить голод... 
Лю ди, в десять раз менее талантливые, устраивались комфортабельно и сытно, а он 
случайно заблудившуюся к нему горсть франков тратил на печатание новых и новых 
сочинений, игнорируя порой самые насущные требования повседневной ж и з н и » 30. Х а
рактеризуя настроения, господствовавшие в период появления группы «Освобождение 
труда», Р. М. Плеханова  в одном из своих писем, отправленном Л. Г. Денчу в 1923 г., 
указывала ,  что слово «марксист» в то время было ругательным. Вспоминая впоследст
вии об этой атмосфере, Г. В. Плеханов отмечал: «.. главное затруднение, которое новой 
группе необходимо было преодолеть . . заключалось в упорной предубежденности ог
ромного большинства тогдашних русских революционеров против всего того, что с в я з а 
но было.с  именем социал-демократии» 3|.

Что ж е обусловило переход Г. В. Плеханова  на позиции марксизма? Ответ на 
этот вопрос не мож ет  быть однозначным. Здесь  следует учитывать ряд  факторов. П р е 
ж де  всего на эволюции его взглядов сказалось го обстоятельство, что он неутомимо 
искал правильные пути революционного движения в России. Этому способствовали 
знакомство с петербургскими пролетариями и работа среди них. Больш ое влияние о к а 
зала так ж е  победа марксистской теории в рабочем движении европейских стран. Все 
это, вместе взятое, и явилось причиной того, что Г. В. Плеханов порвал с народничест
вом и стал на позиции научного социализма. «Я уже тогда,— отмечал Г. В. П л ех а 
нов,— был твердо убежден в том. что именно историческая теория М аркса долж на 
дать  нам ключ к пониманию тех задач, которые мы должны решить в своей практи
ческой деятельн ости»32. В письме к Н. Рубакину Плеханов сообщал: «...я стал маркси
стом не в 1884 г., а уж е в 1882 г .» 33. В те дни Георгий Валентинович наряду с распро
странением и защитой марксистской теории отдавал  много времени дальнейшему с ам о 
образованию. «О д н аж ды ,— писала М. Висконти,— кто-то из товарищей застал его за 
учебником латинского языка. На выраженное удивление Плеханов ответил, что, по
лучив среднее образование в военной школе, он не знаком с классицизмом, м еж ду тем 
часто замечает необходимость прибегать к первоисточникам, чтобы понять некоторые 
ссылки и цитаты из древних сочинений. Одно время он так ж е  посещал некоторые кур
сы в Ж еневском университете» 34. Т акая  огромная нагрузка была под силу только че- 
ловеку с чрезвычайно развитой самодисциплиной, умеющему мастерски планировать 
свое время. Л. С. Федорченко, близко знавший Георгия Валентиновича, отмечал: «...у 
Плеханова ,  несмотря на то, что его постоянно влекло к людям, дисциплина сквозила 
во всем строе и складе его жизни. У него ни одной минуты в дне не проходило даром. 
Д ен ь  был у него распланирован, и каж ды й час был непременно наполнен определенным 
содержанием. Д а ж е  отдых после обеда у него никогда, если он был здоров, не был 
посвящен леж анию  на кровати. В послеобеденное время Г. В. Плеханова  можно было 
видеть шагающим по аллеям университетского скверика, находившегося против его 
квартиры, и читающим на ходу какую-нибудь беллетристику, преимущественно на 
французском языке. Л ю бимым чтением Г. В. был в эти часы Мопассан либо Э. Золя... 
Во всем он любил краткость,  ясность и определенность Расхлябанность российского ин
теллигента и его «исповеди» тет-а-тет всегда выводили его из себя, а многих эта черта 
характера  Г. В. отш аты вала  от него, чему, впрочем, он был всегда несказанно рад. 
Всякие витиеватые речи своих собеседников Г. В. Плеханов часто превращ ал в шутку. 
«Заумные» разговоры, которые с ним любили вести его собеседники, во что бы то ни 
стало памятуя, что они говорят с Плехановым, его настраивали всегда на иронический 
лад, ибо Плеханов обладал  завидной чертой с двух-трех слов угады вать психическую 
консистенцию своего собеседника» 35

Первым произведением Плеханова, в котором были подвергнуты острой критике 
народнические теории, явилась работа «Социализм и политическая борьба», напечатан
ная группой «Освобождение труда»  в 1883 году. В ней Георгин Валентинович отмечал, 
что единственно научный социализм — это учение К. Маркса. Плеханов показал  бес
почвенность и нелепость рассуждений анархистов и народников, утверждаю щих, что 
политическая борьба не мож ет  оказать  существенного влияния на развитие револю
ционного движения. Именно отрицание значения политической борьбы, подчеркивал 
он, нанесло огромный ущерб революционному движению и делу создания сильной ра 
бочей партии. «Чтобы сделаться революционерами по существу, а не по названию,— 
подчеркивал Плеханов в этой работе,— русские анархисты, народники и бланкисты 
долж ны были прежде всего революционизировать свои собственные головы, а для  это
го им нужно было научиться понимать ход исторического развития и стать во главе 
его, а не упраш ивать старуху-историю потоптаться на одном месте, пока они проло-

30 «Группа «Освобождение труда». Сборник №  2. М. 1924, стр. 175.
31 Г. В. П л е х а н о в .  Соч. Т. XXIV. Изд. 2-е, стр. 174.
32 Г. В. П л  е х а н о в. Соч. Т. I. Изд. 2-е, стр. 19.
33 «Литературное наследие Г. В. Плеханова», стр. VII.
34 «Группа «Освобождение труда». Сборник №  2, стр. 156.
35 «Группа «Освобождение труда». Сборник №  1, стр. 288.
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ж ат  для нее новые, более прямые и торны е п у ти » 36. Г. В. П леханов высоко чтил 
К. М аркса и Ф. Энгельса как создателей научного социализм а. «К ак Д арвин  обогатил 
биологию поразительно простой и вместе с тем строго-научной теорией происхож де
ния видов,— отмечал он,— так  и основатели научного социализм а показали нам в р а з
витии производительны х сил и в борьбе этих сил против отсталы х «общ ественных ус
ловий производства» великий принцип изменения видов общественной организации. 
Едва ли нуж но говорить, кого считаем мы основателям и этого социализм а. Заслуги  
эта бесспорно принадлежит К арлу М арксу и Ф ридриху Энгельсу, учение которых 
именно так  относится к современному револю ционному движ ению  в цивилизован
ном человечестве, как  относилась когда-то, по словам  одного из них, передовая 
немецкая философия к освободительному движ ению  в Германии: оно составляет его 
голову, м еж ду тем как  пролетариат составляет его сердце» 37. Н аучный социализм 
неотделим от «материалистического понимания истории», а это, объяснял  П леханов, 
означает, что историю человечества следует рассм атривать преж де всего как  р азви 
тие общ ественных отношений. Причем главны м ф актором, определяю щ им это р а з
витие, являю тся производительны е силы и соответствую щ ая им экономическая струк
тура общ ества. П леханов раскры л несостоятельность идей народников, у твер ж д ав 
ших, что научный социализм К. М аркса «не м ож ет быть применен» в России, потому 
что он основы вается на истории западноевропейского общ ества; П леханов показал, 
что «история западноевропейских отношений полож ена М арксом лиш ь в основу 
истории капиталистического производства», а «общие философско-исторические в згля 
ды М аркса» имеют одинаковую  силу для  всех стран земного ш ара. Таким образом , 
отмечал П леханов, теория К. М аркса м ож ет быть применена в России с таким  ж е 
успехом, как  и в любой другой стране. «Б лиж айш ее знаком ство с литературой «м ар
ксизма»,— писал он,— покаж ет нашим социалистам, какого могучего оруж ия лиш али 
они себя, отказы ваясь понять и усвоить теорию  великого учителя «пролетариев всех 
стран». Они убедятся тогда, что наше револю ционное движ ение не только ничего не 
потеряет, но, напротив, очень много выиграет, если русские народники и русские н а 
родовольцы  сделаю тся, наконец, русскими марксистами, и новая, вы сш ая точка зре
ния примирит все сущ ествую щ ие у нас фракции, которы е правы, к аж д а я  по своему, 
потому, что, при всей своей односторонности, к аж д а я  из них вы р аж ает  известную 
насущ ную  потребность русской общ ественной жизни» 38.

Г. В. П леханов считал, что програм м а «Н ародной воли» во многих отнош ениях 
явилась ш агом вперед по сравнению  с аналогичными докум ентам и предш ествовавш их 
ей револю ционных организаций. Но наряду  с этим, отмечал он, програм м а «Н ар о д
ной воли» со держ ала  р я д  ошибочных положений. Крупным ее недостатком было тре
бование свободы сходок, слова, собраний и избирательны х программ только «в виде 
временной меры»; другой ее серьезной ош ибкой являлось утверж дение, что больш ин
ство депутатов У чредительного собрания будет состоять из сторонников ради каль
ного экономического переворота. Г. В. П леханов пришел к вы воду о несбыточности 
надеж д  народовольцев соверш ить революцию силами небольш ой группы заговорщ и
ков; он подчеркивал, что только пролетариат в состоянии победить эксплуататоров 
и построить новое общ ество. «Но ди ктатура класса ,— писал Г. В. П леханов,— как  
небо от земли, д ал ек а  от диктатуры  группы револю ционеров-разночинцев. Это в осо
бенности мож но сказать  о диктатуре рабочего класса, задачей которого является , 
в настоящ ее время, не только разруш ение политического господства непроизводи
тельных классов общ ества, но и устранение сущ ествую щ ей ныне анархии производ
ства, сознательная организация всех функций социально-экономической ж и зн и » 39. П о
этому, отмечал П леханов, единственно правильны м решением, содействую щ им успеш 
ному развитию  револю ционного движ ения в стране, является  вы работка элементов 
для  образования будущ ей рабочей социалистической партии России, которая воз
главит пролетариат. Г. В. П леханов считал, что револю ционеры не долж ны  пренеб
регать и деятельностью  среди русского крестьянства, которое отнеслось бы с большой 
симпатией ко всякой мере, имеющей в виду т ак  назы ваем ую  «национализацию  земли», 
хотя роль крестьянства, как  сою зника рабочего класса, он недооценил. В заклю чение 
автор прозорливо предсказы вал: «Современное полож ение бурж уазны х общ еств и вл и я
ние м еж дународны х отношений на социальное развитие каж дой  цивилизованной страны 
даю т право надеяться, что социальное освобож дение русского рабочего класса после
дует очень скоро за  падением абсолю тизма. Если немецкая бурж уазия  «пришла слиш
ком поздно», то русская зап о зд ал а  еще более, и господство ее не м ож ет быть продол
ж ительным. Н уж но только, чтобы русские револю ционеры, в свою очередь, не «слишком 
поздно начали дело подготовки рабочего класса, дело, теперь уж е ставш ее вполне 
современным и насущ ным» 40.

Книга «Социализм  и политическая борьба» была встречена народникам и в р аж 
дебно. И в печати и устно на ее автора как  из рога изобилия посы пались обвинения 
в том, что он своей критикой подры вает авторитет «Н ародной воли» и д а ж е  «играет

36 Г. В. П л е х а н о в. Соч. Т. III . И зд  2-е, стр. 37—38.
37 Там же, стр. 44.
38 Там же, стр. 71.
39 Там ж е, стр. 77.
40 Там ж е, стр. 86.
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на руку царизму». «Это казалось такой утопией многим русским лю дям , истинным 
сторонникам прогресса и револю ции,— писал позднее П леханов,— что лю ди, искренне 
располож енны е ко мне, говорили: «Георгий Валентинович, что вы такое говорите? 
Н еуж ели  в сам ом  деле мож но верить в русский рабочий класс? М ож но верить в рус
скую  интеллигенцию  — это понятно: русская интеллигенция имеет знания, имеет пре
данность к делу; но верить в русский рабочий класс м ож но разве  только назло кому- 
нибудь». И не р аз говорили мне: «Вы, человек, не лишенный некоторого литературного 
таланта , обладаете  таким несчастным характером , что как  будто назло неустанно 
твердите о русском рабочем классе, неустанно доказы ваете, что только русский р а 
бочий класс есть истинный носитель прогресса в Р о сси и » 41. Н о лучш им судьей этой 
работы  Г. В. П леханова было время. А оно свидетельствует, что число его адептов 
постоянно росло, а сам а книга получила право назы ваться  первым крупным произве
дением русских марксистов. Роль «С оциализма и политической борьбы» в развитии 
револю ционного движ ения в России нелегко переоценить. Э тот труд ярко и убеди
тельно показал  вздорность рассуж дений народников, которы е пы тались добиться 
победы социализм а в России с помощью крестьянской общ ины, и указы вал  на под
линные, действенные и могучие средства борьбы с эксплуататорам и. Высоко оценивая 
значение этой работы , В. И, Ленин писал: «П ервое profession  de foi всемирного со
циализма, «Коммунистический манифест» установил уж е ту, ставш ую  с тех пор азбуч
ной, истину, что всякая  классовая  борьба есть борьба политическая, что рабочее дви 
ж ение только тогда перерастает стадию  зароды ш евого состояния и детства, только 
тогда становится классовым  движ ением , когда переходит к политической борьбе. 
П ервое profession  de foi русского социал-дем ократизм а, брош ю ра П леханова «Со
циализм  и политическая борьба», вы ш едш ая в 1883 г., под тверж д ала  эту истину в при
менении к России и показала , как  именно и почему именно русское революционное 
движ ение долж но привести к слиянию  социализм а и политической борьбы, к слиянию 
стихийного движ ения рабочих масс с револю ционным движ ением , к слиянию  классо
вой борьбы и политической борьбы» 42.

В целях усиления борьбы против ошибочных взглядов народников группа «Осво
бож дение труда» начиная с сентября 1883 г. стала и здавать  «Библиотеку современного 
социализма». П роизведения, входивш ие в эту  библиотеку, знакомили русских револю 
ционеров и рабочих с марксизм ом , показы вали, какие социально-политические з а 
дачи на современном этапе являю тся наиболее важ ны м и. Кроме того, группа издавала 
сборник «С оциал-дем ократ», перевела на русский язы к, напечатала и тайно распро
странила в России «М аниф ест Коммунистической партии», «Н аемный труд и капитал», 
«Р азвитие  социализм а от утопии к науке», «Речь о свободе торговли», «Нищ ету ф ило
софии» и другие произведения К. М аркса и Ф. Энгельса. Всю эту работу возглавлял  и 
активно участвовал в ней Г. В. П леханов. Больш ое влияние своими советам и и трудам и 
он о казал  на создание и деятельность м арксистской группы во главе с Д . Н. Благоевы м  
(впоследствии один из основателей Коммунистической партии Болгарии) и других 
русских револю ционных организаций и круж ков. «Д а, товарищ и,— говорил на IV (О б ъ 
единительном) съезде Р С Д Р П  член благоевской группы Б ар  (С им идов),— мы воспи
ты вались на ваш ей нелегальной литературе. Если только теперь ш ирокие русские со
циал-дем ократические круги имеют возм ож ность познаком иться с произведениями 
П леханова, то мы переводили и изучали свободно все произведения П леханова, на
чиная с «С оциализма и политической борьбы», «М онистического взгляд а  на историю» 
и кончая статьям и «Искры» и «Зари», еще в момент их появления. Ваш  теоретик был 
и нашим теоретиком и учителем, и я не могу не приветствовать перед вами Георгия 
В алентиновича от имени его болгарских учени ков»43. Н ем аловаж н ое значение для 
развития револю ционного движ ения в России имела програм м а, составленная группой 
«О свобож дение труда» . В ней ставился вопрос о необходимости создания в России 
рабочей партии; п о д ч ер к и в ал о сь /ч то  конечной целью пролетариата является  зам ена 
кап итализм а коммунизмом, а условием достиж ения этой цели — завоевание политиче
ской власти . Значительную  роль сы грала группа и в сближении западноевропейского 
и русского револю ционного движ ения. Она постоянно информ ировала социалистиче
ские партии м ира о развитии русского револю ционного движ ения.

Признанны м руководителем  группы «О свобож дение труда» во все годы являлся 
Г. В. П леханов. Он проводил основную работу, связанную  с пропагандой трудов осно
вополож ников научного социализм а, писал оригинальные произведения в защ иту м ар
ксистской теории, отстаивал  ее незы блемость в условиях русской действительности. 
И з остальны х членов группы в печати чащ е других вы ступали П. Б. А ксельрод и 
В. И. Засулич. В. Н. И гнатов главны м образом  изыскивал средства для  деятель
ности типограф ии. С вязь с револю ционными организациям и в России осущ ествлял 
Л . Г. Дейч, а после его ареста — П. Б. Аксельрод. Этот участок был ахиллесовой 
пятой в деятельности группы. С вязь с русскими револю ционными организациям и 
бы ла непрочной, о чем д ает  представление следую щ ее свидетельство: «В Ж еневе  
работала  под руководством  тов. Блю м енф ельда типограф ия группы «О свобож дение 
труда». Т ипография эта — собственно, одна наборная, бы ла недурно оборудована, но

41 «Единство», №  5, 5 .IV .1917.
42 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 4, стр. 311— 312.
43 «Четвертый (О бъединительный) съезд  Р С Д Р П » . П ротоколы. М. 1959, стр. 52.
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продукция ее была м ала за  неимением средств; транспортное ж е дело почти отсут
ствовало. И зредка выходивш ие брошюры и книжечки распространялись по загранич
ным книжным м агазинам , продавались на русских собраниях и во врем я рефератов, 
но в Россию  книги отправлялись лиш ь от случая к случаю » 44. Н едостатки  подобного 
рода создавали  условия для  преобладания деятельности литературно-пропагандист
ского характера. Тем не менее роль этой организации в развитии револю ционного 
движ ения в России была велика. По словам  В. И. Л енина, она теоретически основала 
социал-дем ократию  и сделала первый ш аг навстречу рабочем у движ ению  45.

О тм ечая вы даю щ иеся заслуги  Г. В. П леханова в распространении м арксизм а 
в России, нельзя, однако, ум олчать об ош ибках, которые он тогда допускал. Г. В. П ле
ханов, например, утверж дал , что пролетариату в политике следует ориентироваться 
на бурж уазию , а рабочей партии — учиты вать интересы либералов. В статье «Еще 
раз о принципах и тактике русских социалистов» он писал: «К роме бурж уазии  и 
пролетариата, мы не видим других общ ественных сил, на которы е могли бы у нас. 
опираться оппозиционные или револю ционные комбинации». Таким образом , П леханов, 
переоценивая роль бурж уазии, недооценивал револю ционные возм ож ности крестьян
ства. И эта идея отчетливо проходит в его произведениях. «П ролетарий и «м уж и
чок»,— отмечал он в работе «О задачах  социалистов в борьбе с голодом в Р о с
сии»,— это настоящ ие политические антиподы. И сторическая роль пролетариата н а
столько ж е револю ционна, насколько консервативна роль « м у ж и ч к а» 4б.

В то время, когда российская социал-дем ократия ещ е переж ивала  процесс «утроб
ного развития», когда рабочее движ ение, ещ е не соединивш ись с марксизмом, р азви 
валось стихийно, эти ошибки П леханова не имели сколько-нибудь зам етны х отрица
тельных последствий. Н аоборот, авторитет Г. В. П леханова как  вы даю щ егося пропа
гандиста м арксизм а рос и укреплялся. В значительной степени этому способствовала 
и его лекционная работа среди русских эмигрантов, прож ивавш их в Ж еневе. Георгий 
Валентинович был лектором зам ечательны м . Он всегда стремился д ать  своим слу
ш ателям  четкое и ясное представление о предмете. Сохранилось свидетельство М. Ви
сконти о том, как  внимательно следил оратор  за настроением аудитории: «В числе 
слуш ателей был кавказец , по фамилии, каж ется , Азис-Хан: «если этот юноша см от
рит упорно, не реагируя на сказанное,— это плохой признак,— говорил Г. В.,— если 
ж е он улы бается и кивает головой,— значит вопрос ему ясен» 47.

Х арактерной чертой Г. В. П леханова было то, что он никогда не отделял  личные 
симпатии от политических взглядов. Н . А. Семаш ко, говоря о данной его особенно
сти, отмечал: «Это не был человек. у которого убеж дения — в одном карм ане, а лич
ная симпатия — в другом . Это был цельный человек и политический д е я те л ь » 48. О со
бенно высоко ценила в П леханове эту черту револю ционная м олодеж ь. Ч увствуя 
искренность и беззаветную  преданность Георгия В алентиновича идеям  м арксизм а, она 
почитала его, по свидетельству П. Н. Л епеш инского, как  «властителя дум». И если 
случалось, что в те годы на вечере или собрании, на котором присутствовал Г. В. П ле
ханов, кто-либо начинал нападать на м арксизм , то непременно слы ш ались призывы: 
«Георгий Валентинович! И дите скорей сю да, нападаю т на М аркса». И П леханов в т а 
ких случаях сразу  приходил на помощ ь своим единомыш ленникам. Говорил он страстно 
и вместе с тем убедительно. Вот что рассказы вал  об одном из очередных «сраж ений» 
Георгия В алентиновича О. В. Аптекман: «Вош ел П леханов. Окинул всех острым в згля 
дом и вм еш ался в спор. С клонивш иеся было в мою сторону весы спора быстро опу
стились. П леханов заговорил горячо, не полемизируя, разбивал  он безж алостно одно 
за  другим мои полож ения... Тут было все: глубина мысли, критика, стройная логи
ческая последовательность и обширный фактический м атериал из истории мысли и 
истории револю ционных движ ений. Он и меня победил, хотя я и не поддавался . К а 
кими ж алким и казались сторонники народнической идеологии! П леханов — не только 
трибун, но мыслитель, философ, не только партийный человек, но и ученый в евро
пейском смысле слова. М еня держ али  тогда ещ е крепко обломки утопического социа
лизм а — народничества, П леханов ж е выступил как  воин, забронированны й м арксиз
мом, хотя заим ствованны м  им у великих своих учителей М аркса и Энгельса, но пе
реработанны м  им собственным его творчеством и усвоенным собственной критиче
ской мыслью, как  нечто соверш енно сам остоятельное, цельное и гарм оническое»49. 
В пылу полемики, во время выступлений и бесед Георгий Валентинович умело поль
зовался сравнениями и ш утками. С охранилось множ ество свидетельств того, как  пу
щ енная им ш утка или острота удачно р а зр я ж а л а  накаливш ую ся обстановку или во
общ е заставл ял а  противников отступать. О днаж ды  в споре с ним народник В. К. Д е- 
богорий-М окриевич запальчиво воскликнул: «Я был револю ционером, когда Вы,

44 В лад. Б о н  ч-Б р у е в и ч. Н а заре  револю ционной пролетарской борьбы. М. 1932, 
стр. 56— 57.

45 См. В. И. Л  е и и н. ПСС. Т. 25, стр. 132.
46 Г. В. П л е х а н о в. Соч. Т. 111, стр. 119, 382—383.
47 «Группа «О свобож дение труда». Сборник №  2, стр. 157.
48 Н. С е м а ш к о .  Клочки воспоминаний (от зари револю ции до ее р асц вета). 

М. 1936, стр. 64.
49 О. В. А п т е к м а н .  Георгий Валентинович П леханов. И з личных воспомина

ний. Л . 1924, стр. 51— 52.
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Ж о р ж , ш танов еще не носили!». Н а это П леханов спокойно ответил: «Н о теперь, 
когда мы оба в панталонах, надею сь, Вы м ож ете разговаривать со мной, как равный 
с р авн ы м » 50. Вот ещ е один эпизод: «Н а возвыш енную  эстраду  восходит П леханов. 
В обш ирной кирхе воцаряется  гробовое молчание. «При всем уваж ении, которое я пи
таю  к преды дущ ем у оратору, тов. Л иберу ,— начал он,— я, к сож алению , никак не 
могу согласиться с его характеристикой Розы  Л ю ксембург. Он сказал , что она сидит 
м еж ду двух стульев. Это соверш енно неверно: она вовсе не заним ает этой неудобной 
позиции (Роза  Л ю ксем бург заним ала промежуточную  позицию.— В. Ч.), а, подобно 
Сикстинской М адонне, витает в облаках  и оттуда снисходительно глядит на наш 
бренный мир». Общ ий раскатисты й смех покрыл слова П леханова. Это сравнение его 
было до того удачно, метко и тонко, что при всей досаде  на него»,—  рассказы вал  д а 
лее Л . Г. Дейч, Р о за  Л ю ксем бург «не могла удерж аться от улыбки» 5|.

Н есм отря на больш ие заботы  о револю ционном движ ении, напряж енную  лите
ратурную  и организационную  деятельность, диспуты о путях развития революции 
в России, Георгий В алентинович не забы вал  помогать ж ене в дом аш них делах. Он но
сил' воду, гулял с маленькой дочерью  Л идой, родивш ейся в эмиграции. Н уж но было 
дум ать и о заработке , так  как м атериальное полож ение семьи в ту пору было от
нюдь не из легких. Весной 1885 г. П леханов писал П. Б. Аксельроду: «Дорогой П а 
вел!.. Ж ал ь , что мы не м ож ем утеш ить Вас хоть тем, что нам в Ж еневе ж ивется 
недурно. Если бы эго было так! Но в действительности мы стоим над бездной вся
ческих долгов и неуплат. К аж ды й день приближ ает нас к краю  этой бездны, а за 
что ухватиться, чтобы не упасть,— не знаем , да  и зн ать не мож ем. Плохо! Н у, да 
уны вать не н у ж н о » 52. В начале 1885 г. из печати выш ла книга Г. В. П леханова 
«Н аш и разногласия». В ней с м арксистских позиций он критиковал антинаучные 
утверж дения народников, будто капитализм  в России не будет развиваться , будто 
он лиш ь искусственно «насаж дается»  царизм ом . « З а  капитализм вся динам ика нашей 
общ ественной жизни, все те силы, которы е развиваю тся при движ ении социального 
м еханизм а и в свою очередь определяю т направление и скорость его движ ения,— от
вечал своим оппонентам Георгий Валентинович.— Против капитализма лиш ь более 
или менее сомнительные интересы некоторой части крестьянства, да та сила инер
ции, которая, по временам, так  больно дает себя чувствовать развиты м  лю дям всякой 
отсталой, земледельческой с тр ан ы » 53. П риводя убедительны е примеры, П леханов по
казы вал , что народники преуменьш аю т значение развития российского капитализм а, 
что наличие и эволю ция капиталистического способа производства в России являю тся 
ф актам и , не подлеж ащ им и сомнению. «Главны й поток русского капитализм а,— отм е
чал он,—  пока ещ е невелик; ещ е не много таких мест в России, где отнош ения н а 
нимателя к работнику соверш енно соответствовали бы общ ераспространенному пред
ставлению  об отнош ениях труда к капиталу в капиталистическом общ естве; но в этот 
поток со всех сторон направляется такое м нож ество мелких и крупных ручейков, 
ручьев и речек, что общ ая масса направляю щ ейся к нему воды огромна, и быстрый, 
сильный рост потока не подлеж ит сом нению »54. Помимо освещ ения вопросов, касаю 
щ ихся путей развития России, и вы явления револю ционных сил, способных одерж ать 
победу над  эксплуататорам и, в книге со держ алась  острая критика тактики борьбы 
с царским правительством  при помощи террора. В этой работе вы двигалась задача  
создания российской пролетарской партии. «С пособствуя образованию  рабочей пар
тии,— писал Г. В. П леханов,— наши револю ционеры будут делать самое плодотвор
ное, самое важ ное дело, какое только мож но у к азать  «передовому человеку» совре
менной России. О дна лиш ь рабочая партия способна разреш ить все те противоречия, 
которы е осуж даю т теперь наш у интеллигенцию на теоретическое и практическое бес
силие» 55.

Н ебезынтересен эпизод, связанны й с первым изданием этого произведения. Н ад 
его выпуском трудился народоволец И ван Бохановский. «П ринявш ись за  набор,— 
вспоминал он,— я хотел бросить работу, но чтение брошюры меня захватило , и я 
довел работу д о  конца, она поколебала меня во м ногом »56. Вместе с тем встречались 
люди, на которы х этот труд, не соответствовавш ий их точке зрения, производил про
тивополож ное впечатление. «Один из народовольцев,— писал впоследствии П леха
нов,— признавался мне, года три спустя после выхода моей книги, что, прочитав ее, 
он принял меня за  человека, продавш егося царскому правительству. Ему надо было 
лично познаком иться со мной, чтобы убедиться в неосновательности своего предпо
лож ения» 57. Книга «Наш и разногласия» стала  действенным оруж ием  в борьбе за  
торж ество  идей м арксизм а в рабочем движ ении России. Высоко оценил ее Ф. Энгельс. 
В письме к В. И. Засулич он указы вал : «Но и того немногого, что я прочел из этой

60 «Группа «О свобож дение труда». Сборник №  2, стр. 176.
51 Л . Г. Д е й ч .  Г. В. П леханов. М атериалы  для  биографии, стр. 26.

52 «Л итературное наследие Г. В. П леханова». Сборник V III, стр. 235—236.
53 Г. В. П л е х а н о в .  Соч. Т. II, стр. 270—271.
54 Там же, стр. 271.
55 Там ж е, стр. 347.
56 «Л итературное наследие Г. В. П леханова». Сборник V III , стр. X IV —XV.
57 Там ж е.
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книги (перед этим Энгельс Говорит о том, что недостаточное знание русского язы ка 
лиш ило его возм ож ности ознаком иться с ней до конца.— В. Ч.), достаточно, как  мне 
каж ется, чтобы более или менее ввести меня в курс разногласий, о которых идет 
речь. П реж де всего, повторяю , я горж усь тем, что среди русской молодеж и сущ е
ствует партия, которая искренне и без оговорок приняла великие экономические и 
исторические теории М аркса и реш ительно порвала с анархическими и несколько сл а 
вянофильскими традициям и своих предш ественников. Сам М аркс был бы так  ж е горд 
этим, если бы прож ил немного дольш е. Это прогресс, который будет иметь огромное 
значение для  развития револю ционного движ ения в Р о сси и » 58. О днако  доставка  от
печатанной работы в Россию представляла большую  трудность. «Книга «Наш и р а з
ногласия»,— сообщ ал С. И. М ацкевич,— выш ла в Ж еневе  в 1885 г., а .в 1890 году она 
бьща ещ е самой свеж ей новинкой для Нижнего. В М оскве я то ж е  не видел и не 
читал этой книги, хотя по ж андарм ском у «О бзору важ нейш их дознаний», с которым 
я познакомился, конечно, уж е после О ктябрьской революции, теперь знаю , что она 
попала в руки ж андарм ов  при обыске у студента М осковского университета А ркадия 
И вановича Р язан ова  в 1889 году. В К азани ее читали как  новинку на собрании, опи
санном Горьким в его книге «Мои университеты», в 1887 г. или в начале 1888 г .» "9. 
Но так  или иначе эта работа попадала в руки российского револю ционера-рабоЧего 
или интеллигента и оказы вала  свое благотворное воздействие.

68 Там же.
59 С. И. М а ц к е в и ч .  Н а грани двух эпох. От народничества к  марксизму. М. 

1937, стр. 71.

'Продолжение следует.)

10. «В опросы  и стори и »  № 5.
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