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Марксизм – учение, которое представляет собой 
всестороннее исследование законов развития 
капиталистического общества и создание на этой основе 
концепции новой экономической системы.

Карл Маркс (1818-1883)
Немецкий экономист и 
политический деятель



В России существовало два основных направления 
социалистических течений общественной мысли:
• Первое представляли народники, которые верили в 

«социалистический инстинкт» крестьянина. 
• Второе течение представляли марксисты, внимание 

которых целиком было обращено на рабочих. Они 
были уверены в неизбежности капиталистической 
перестройки России. 



Пролетарский социализм — социализм, основанный 
на идеологии рабочего класса. Форма правления 
государства пролетарского социализма — диктатура 
пролетариата.



В России первые кружки в среде рабочих появились в 
1870-е годы. Это «Южнороссийский союз рабочих» в 
Одессе (1875) и «Северный союз русских рабочих» в 
Петербурге (1878). Они находились под сильным 
влиянием народничества. Существенного воздействия 
на рабочих и политическую обстановку в стране эти 
организации не оказали.



Значительно большую роль сыграла организация под 
названием «Освобождение труда» (1883), 
руководителем которой стал один из известнейших 
русских марксистов Георгий Валентинович Плеханов 
(1856—1918).



• Он родился в дворянской семье, окончил гимназию, 
поступил в Петербургский горный институт. Будучи 
студентом, увлекся революционными учениями. 

• В 1876 году вступил в организацию народников 
«Земля и воля». Бросил институт и стал 
профессиональным революционером. 

• В 1879 году возглавил народническую организацию 
«Черный передел». 

• В 1880 году уехал за границу и в Россию вернулся 
лишь после Февральской революции 1917 года.

• Оказавшись в Европе, Плеханов стал убежденным 
приверженцем марксизма. Он увидел в нем истинно 
научное учение, которое поможет преобразовать мир 
и построить социализм. Плеханов стал 
популяризатором идей Маркса.



Плеханов развивает марксизм и пишет ряд работ: 
«Социализм и политическая борьба», «Наши 
разногласия».
Главной задачей марксистов в России Плеханов считал 
политическое и экономическое просвещение 
пролетариата. Было переведено более 250 марксистских 
работ на русский язык. 



Марксизм:
Ортодоксальный марксизм в тот период представляли 
две ведущие фигуры – Г. В. Плеханов и В. И. Ленин, и 
так называемый «легальный марксизм» - П. Б. Струве, 
М.И. Туган-Барановский, Н. А. Бердяев и др.

• Так, Богданов, говоря о самостоятельности 
социологии как науки, активно отстаивал ее тесную и 
близкую связь с одной из наук о природе – биологией.

• В свою очередь, идеи В. И. Ленина в социологии 
связаны с развитием учения К.Маркса о классах, 
классовой борьбе, роли народных масс в истории, а 
также с решением вопросов о соотношении 
демократии и диктатуры, роли государства в создании 
и функционировании нового социалистического 
государства.



1883 - создание группы «Освобождение труда» в 
Женеве.
В группу «Освобождение труда» входило около 10 
человек, почти все из числа бывших народников. Они 
разочаровались в народничестве после того, как 
увидели, что убийство в 1881 году императора 
Александра II не привело к народному восстанию.



Программа: 
• полный разрыв с народничеством и народнической 

идеологией; 
• пропаганда социализма; 
• борьба с самодержавием; 
• опора на рабочий класс; 
• создание рабочей партии. 
Важнейшим условием социального прогресса в России 
они считали буржуазно-демократическую революцию, 
движущей силой которой будут городская буржуазия и 
пролетариат. Крестьянство они рассматривали как 
реакционную силу общества. 



Число сторонников марксистской теории в стране все 
больше возрастало, что привело к организации первых 
социал-демократических кружков: в столице Д.Н. 
Благоевым была создана «Партия русской социал-
демократии» (1884-1885). П.В. Точисским - 
«Товарищество Санкт-Петербургский мастеровых» 
(1885-1888).



В конце 1894 г. со своей интерпретацией теории Маркса 
выступил молодой мало кому известный В. И. 
Ульянов. В центре его внимания оказались те же 
вопросы, которые в своё время были поставлены, но не 
разрешены Плехановым: 
• капитализм в России
• судьба различных классов
• сословий
• общественно-политических теорий в условиях 

капиталистического развития страны 
В середине 90-х гг. Ленин создает в Санкт-Петербурге 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса».



Г.В.Плеханов и В.И.Ленин делят классы на основные и 
неосновные: 
• Основными классами являются такие, чье существование 

непосредственно вытекает из господствующих в данной 
общественно-экономической формации экономических 
отношений, прежде всего, отношений собственности: рабы 
и рабовладельцы, крестьяне и феодалы, пролетарии и 
буржуазия.

• Неосновные – это остатки прежних классов в новой 
общественно-экономической формации или 
зарождающиеся классы, которые придут на смену 
основным и составят основу классового деления в новой 
формации. 

Помимо основных и неосновных классов структурным 
элементом общества являются общественные слои (или 
прослойки).



В 1895 г. в Петербурге разрозненные марксистские 
кружки объединились в новую организацию – «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». (создатели: 
В.И. Ленин, Ю.О. Цедербаум (Л. Мартов) и др.)



В 1898 г. на 1 съезде российских социал-демократов в 
Минске было объявлено о создании общероссийской 
партии вместо разрозненных социал-демократических 
кружков. Однако партия фактически организована не 
была, так как ее устав и программа не были 
разработаны и приняты. 
За дело создания партии взялся Ленин, начав выпуск 
нелегальной общероссийской газеты «Искра», 
первый номер которой вышел за границей в Штутгарте 
в самый канун ХХ в., в декабре 1900 г. Вокруг «Искры» 
объединились группы единомышленников, которые и 
создали в 1903 г. «Российскую социал-демократическую 
рабочую партию (РСДРП).



Деятельность «Искры» способствовала подготовке II 
съезда РСДРП, который состоялся в 1903 г. в 
Брюсселе, а затем был перенесен в Лондон из-за 
преследований полиции.
Мартов и его сторонники — мягкие искровцы — 
предлагали, чтобы членом партии мог быть каждый, кто 
признает партийную программу и оказывает партии 
регулярное личное содействие. Ленин и его сторонники 
— твердые искровцы — считали, что член партии 
обязан не просто оказывать партии содействие, но 
регулярно участвовать в работе одной из партийных 
организаций.
Но в результате выборов только что созданная партия 
раскололась на большевиков и меньшевиков. 



Богданов редактировал сборник «Очерки реалистического 
мировоззрения», вышедший в 1904 г., в котором была 
сделана попытка дополнить марксизм философией 
эмпириокритицизма. 
Еще будучи в вологодской ссылке, Богданов установил 
связь с Лениным и редакцией первой общерусской 
нелегальной марксистской газеты «Искра», а в 1902 г. 
примкнул к большевикам
1904 г. обнаружились их разногласия по философским 
проблемам. 
В 1904-1906 гг. выходит главный философский труд 
Богданова «Эмпириомонизм. Статьи по философии» и 
вызывает острую критику Плеханова и его последователей. 



В 1909 г. еще недавний политический союзник Богданова 
Ленин под псевдонимом Вл. Ильин публикует книгу 
«Материализм и эмпириокритицизм. Критические 
заметки об одной реакционной философии», где взгляды 
Богданова характеризуются следующим образом: 
«Наверху» у Богданова - исторический материализм, 
правда вульгарный и сильно подпорченный идеализмом, 
«внизу» - идеализм, переодетый в марксистские термины, 
подделанный под марксистские словечки» 



Спасибо за внимание!


