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Социализм - «учение, имеющее в виду охватить все человечество узами 
братства и солидарности» [Лавров П.Л. Социальная революция и задачи 
нравственности (открытое письмо молодым товарищам) // Лавров П.Л. 
Избранные произведения: В 2 т. М., 1965. Т. 2], - по мнению Лаврова является 
естественным этапом в историческом развитии. Солидарность он воспринимает 
как инстинкт, выработанный человечеством в борьбе за существование. В своей 
работе «Социализм и борьба за существование» Лавров сопоставляет мир 
людей с миром животных и растений в рамках концепции естественного отбора 
и делает следующие выводы: животным и растительным организмам одного 
вида свойственно бороться между собой за право выжить; но наряду с этим 
явлением им так же свойственно и объединяться в группы для более успешной 
борьбы с внешними врагами. Причем только сообщества, в которых сильно это 
чувство, объединяющее для общей борьбы, пользы, идеи имеют реальный шанс 
устоять в потоке естественного отбора. Таким образом, «орудием борьбы за 
существование общества» является «солидарность его членов» [Лавров П.Л. 
Социализм и борьба за существование // Лавров П.Л. Избранные произведения: 
В 2 т. М., 1965. Т. 2]. «Подобно муравьям и пчелам люди выработали 
инстинктивную солидарность как оружие в борьбе за существование общества. 
Они шли автоматически умирать за племя, за предание отцов, за царей..., за 
государство. И эта инстинктивная солидарность была могучим оружием в 
борьбе общества» [Там же. С. 371]. Причем характерна следующая 
закономерность: чем больше группа, чем сильнее солидарные чувства внутри 
неё, тем безопаснее борьба, тем легче победа. Особенность социализма - его 
стремление распространить требование солидарности на все человечество, 
чтобы прекратить борьбу за существование внутри человечества. 

Проблема заключается в том, что в существующих общественных 
устройствах невозможно реализовать естественные инстинкты. Более того, 
экономическая конкуренция, монопольная собственность, личные интересы, 
оторванные от интересов общественных, всё сильнее провоцируют на 
внутриобщественную борьбу, препятствуют развитию человеческой личности. 

Развитая, развивающаяся личность - является одним из главных условий 
торжества социализма. Развитие, прежде всего, понимается Лавровым как 
нравственное. Чувство солидарности является общим для человеческого мира и 
природного. Но человек развился дальше. Он получил способность отвлеченно 
мыслить и, соответственно, создавать идеалы. Главным идеалом является 
нравственное достоинство. Как только человек осознает свое личное 
достоинство, он начинает нравственную жизнь и нравственное развитие. 
Потребность нравственного развития так же является естественной, человек 
начинает наслаждаться своим нравственным развитием. Источник развития -
критика. Она «распределяет мысли и действия человека по степени высшего и 
низшего их достоинства по отношению к развитию личности» [Лавров П.Л. 



Социальная революция и задачи нравственности (открытое письмо молодым 
товарищам) // Лавров ПЛ. Избранные произведения: В 2 т. М., 1965. Т. 2. С. 
393]. Стремление к данному идеалу составляет нравственное убеждение 
личности. Нравственное убеждение необходимо так же развивать, 
поддерживать, осуществлять, - это - обязанность личности. Но пока в 
общественном строе нет условий для признания права всякой личности на 
всестороннее развитие, права свободной критики, права на отстаивание 
убеждений, и за осуществление этих прав необходимо бороться. Поэтому 
социализм Лаврова можно назвать нравственным. Условием его существования 
является нравственно развитая личность. Лавров признаёт за всеми людьми 
равную возможность развития, и поэтому люди, которые уже осознали 
нравственный идеал, необходимо должны содействовать развитию этого идеала 
у других людей всеми доступными средствами. «Развитая личность может 
осуществить своё достоинство лишь в общественном строе, допускающем 
взаимное развитие личностей на основании самой широкой критики; в строе, 
допускающем и даже требующем включением во всеобщую кооперацию для 
всеобщего развития всех личностей, обладающих одинаковым человеческим 
достоинством, т.е. всех людей» [Там же. С 423]. 

Необходимо так же отметить, что Лавров видит взаимозависимость 
между развитием личности и развитием общества: вне общественного развития 
не может осуществляться нравственное развитие отдельной личности, так же 
как от развития отдельной личности зависит развитие общественного строя. 
«Личность не может ни охранять свое достоинство, ни правильно развиваться 
вне удовлетворения форм общественного строя. Общественный строй не может 
быть удовлетворенным вне существования в его среде развитых личностей, 
проникнутых рациональными убеждениями» [Там же. С. 412]. «Личная 
нравственность находится в самой тесной зависимость от нравственности 
общественной и не может, вообще говоря, развиваться без развития 
последней» [Там же. С. 414-415]. «...Лишь она (личность) своею 
деятельностью может развивать общество и придавать ему более и более 
удовлетворительные формы» [Там же. С. 415]. 

Социализм представляется Лаврову как царство справедливости: «лишь в 
нем возможны истинная свобода, истинное равенство, истинное братство; лишь 
в нем осуществляется наибольшая общественная польза» [Там же. С. 435]. 
Члены этого общества скреплены любовью друг к другу. Это любовь -
единственно осмысленная любовь; именно такая любовь вызывает 
справедливость. Основой справедливого общежития может быть только общий 
труд на общую пользу. Все свои силы личность должна направлять на 
достижение справедливости. В сфере нравственной деятельности у личности не 
должно быть ничего своего, что бы она могла противопоставить 
общественному благу. У личности должно развиться страстное наслаждение от 
труда для всеобщего развития. При социализме всякое праздное наслаждение 
будет порицаться. Если человек не трудится, то и пользоваться социальными 
благами он не имеет права. Сколько человек потрудился на пользу общества, 



столько он и получил от него - не более. Социализм существует для всеобщего 
развития человека, поэтому человек имеет одно право в обществе -
развиваться. Человек должен отдать обществу все свои силы и 
довольствоваться от него только всем необходимым для своего существования 
и развития. Необходимо ограничивать все свои личные потребности, в пользу 
одной - высшей - потребности - развиваться нравственно и тем самым 
улучшать социальное развитие. 

«Царство справедливости...есть царство всеобщего труда на всеобщее 
благо» [Там же. С. 437]. Поэтому основу социализма должны составлять 
рабочие. 

Условие прихода к социализму Лавров видит одно - социальную 
революцию. Она является неизбежной. Но революцию надо подготовить. «К 
подготовлению и обеспечению торжества социализма относится все то, что 
усиливает бдительность и привлекательность социалистических идей» [Там же. 
С 455]. Таким образом, нужно вести пропаганду социалистических идей; их 
необходимо распространять и уяснять. С другой стороны необходима так же 
дезорганизация сил противника, объяснение того, что старый общественный 
порядок не может удовлетворить потребности личности. Сами идеи социализма 
должны излагаться ясно и понятно. Для торжества социализма необходима так 
же организация социалистической силы. Опора здесь в первую очередь на 
рабочих. «В среде промышленных рабочих следует расширять и скреплять по 
возможности организацию, вырабатывая всюду сильную рабочую партию, 
сознающую своё противоположение всем политическим партиям других 
классов» [Там же. С. 459]. 

Крестьянство Лавров в принципе рассматривает как имеющее тенденцию 
втянуться в социально - революционное движение промышленных рабочих. Но 
все - таки не отрицает опасность их противостояния социалистическим идеям, 
в виду их привязанности к монопольной собственности (речь в первую очередь 
идет о странах Запада). Однако, он считает, что и некоторые группы и 
отдельные личности среди крестьянства вполне можно привлечь с помощью 
пропаганды; они - то и будут реальной подмогой в трудную минуту 
переустройства общества. 

Что касается торжества социализма в России, установления его в качестве 
идеологии, то здесь существуют ряд специфических проблем. Русские 
социалисты довольно живо восприняли социалистическую программу и 
буквально сразу приступили к её осуществлению: создали организацию, начали 
вести пропаганду в среде интеллигенции, рабочих и русского народа. 
«Социальная революция в России должна быть подготовлена тайною 
организациею революционных сил, действующих путём пропаганды и 
агитации, пока они не будут достаточно велики для производства общирного 
революционного взрыва» [Там же. С. 484]. Однако русская историческая среда 
значительно отличается от западной, где гораздо более развита и 
промышленность и партийно-правовая культура. По этому большинство 
русских социалистов пришли к выводу, что пропаганда в народе большого 



успеха принести не может, но для начала необходимо уничтожить 
императорское самодержавие. 

Дело в том, что с одной стороны, по мнению Лаврова, российское 
общество может прийти к социализму быстрее, легче и без большого 
количества жертв. Это обусловлено, во-первых, положением крестьянства, 
которое «сохранило гораздо более первобытную традицию общинного 
землевладения, чем на западе Европы..., сохранило гораздо более живых сил, а 
потому и элементов самостоятельной организации, чем крестьянство западное» 
[Там же. С. 485]; «сохранило форму общинного быта и артельных союзов, 
представляющие менее препятствия к переходу к коллективному 
землевладению, чем в других странах» [Там же. С. 487]. Во-вторых, 
«...Господствующие классы не выработавшие ни политической традиции, ни 
организации представят в России менее значительное сопротивление 
перевороту» [Там же. С. 487]. 

Однако, с другой стороны, пропаганда среди крестьянства всё же 
провалилась. Русское крестьянство оказалось лишено государственных 
интересов и далеко от развития человеческой мысли. Оно сохранило ненависть 
к господствующему классу, он оказалось малодоступно революционному 
побуждению. Русский крестьянин вообще не смог отличить интеллигента -
пропагандиста от «своего прямого эксплуататора». К тому же отмена 
крепостнических отношений сохранило веру в «мифического царя, о нем 
заботящегося» [Там же. С. 488]. 

Поэтому главной первостепенной задачей Лавров видит борьбу с 
самодержавием. Именно его сохранение усложняет задачу русского социалиста 
- революционера. «Он должен вести дополнительную борьбу, которая гораздо 
в меньшей мере предстоит западному социалисту, именно борьбу против 
архаической формы государства, которая представляет препятствие даже для 
возможности начать главную, существенную борьбу в сколько-нибудь 
удобных условиях» [Там же. С. 489]. 

Так же Лавров предлагает не отказываться от пропаганды, только вести 
ее необходимо более энергично и более упорно. 


