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софских трудах наметил основные пути решения этих важнейших 
проблем современной цивилизации.   
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В статье анализируется содержание книги Г. В. Плеханова 

«История русской общественной мысли» (издание товарищества 
«Мир», Т. 1–3, 1914–1917), вошедшей в последние тома посмертно-
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го издания сочинений Г. В. Плеханова / под ред. Д. Б. Рязанова. –  
Т. XX–XXIV. – М. ; Л., 1925–1926. Книга больше не переиздавалась и 
была фактически изъята из научного оборота. Вместе с тем 
взгляды Г. В. Плеханова на русскую философию, литературу и ис-
торию во многом актуальны и сегодня. Текст книги «История рус-
ской общественной мысли» доступен в электронной библиотеке 
Института философии РАН. 

Ключевые слова: история, русская общественная мысль, рус-
ская философия, теория классовой борьбы, движение общественной 
мысли, допетровская Русь, движение общественной мысли в XIX в., 
отечественная историография, исторический процесс, географиче-
ская обстановка, историческая обстановка, общественные элементы. 

 
The article analyzes the contents of the book G. V. Plekhanov's 

«History of Russian Social Thought» (vol. partnership «Mir», T. 1–3, 
1914–1917), which was included in the latest edition of the posthumous 
volume G. V. works Plekhanov (T. XX–XXIV. – M. ; L., 1925–1926, 
editor by D. B. Ryazanov). The book is no longer reprinted, and was in 
fact removed from the scientific revolution. However, G. V. Plekhanov 
views at the Russian philosophy, literature and history are relevant in 
many ways today. The text of the book «History of Russian Social 
Thought» is available in the digital library of the Institute of Philosophy, 
RAS. 

Keywords: history, Russian public opinion, Russian philosophy, the 
theory of class struggle, the movement of social thought, pre-Petrine 
Russia, the movement of social thought in the XIX century, the domestic 
historiography, historical process, geographical environment, historical 
situation, the social elements. 

 
Книга Георгия Валентиновича Плеханова «История русской 

общественной мысли» занимает важное место в отечественной ис-
ториографии конца XIX – начала XX вв. прежде всего как фунда-
ментальное исследование русской философии. Дело в том, что  
Г. В. Плеханов – единственный из классиков марксизма профессио-
нально занимался изучением истории русской философии. Широко 
известны его историко-философские суждения о А. Н. Радищеве,  
А. И. Герцене, Н. Г. Чершышевском и др. Наряду с П. Н. Милюко-
вым и Р. И. Ивановым-Разумником Г. В. Плеханов разрабатывал ме-
тодологические принципы изучения истории русской философии.  
Если П. Н. Милюков в исследовании «Очерки по истории русской 
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культуры» (1896–1903) был ориентирован на философию неоканти-
анства, а Р. И. Иванов-Разумник в книге «История русской общест-
венной мысли» (1907) изобретал метод имманентного субъективиз-
ма», то Г. В. Плеханов, изучая историю русской философии, приме-
нил положения исторического материализма, что само по себе яви-
лось уникальной попыткой пересказать историю русской филосо-
фии языком марксизма. 

Начиная повествование с анализа движения общественной 
мысли допетровской Руси (теория двух светильников и др.) и за-
вершая движением русской общественной мысли в XIX в. («Крити-
ческие заметки» П. Б. Струве и др.), Г. В. Плеханов последователь-
но рассматривает историю русской философии через призму теории 
классовой борьбы.  

Вместе с тем в марксистской литературе неоднократно подчер-
кивалось, в том числе М. Н. Покровским и Д. Б. Рязановым, что  
Г. В. Плеханов в «Истории русской общественной мысли» обосно-
вал новую, не встречающуюся ни в одном из прежних его сочине-
ний формулировку теории классовой борьбы, которая включает 
указания на сотрудничество классов. В исследовании М. И. Вощи-
ковой подчеркивалось, что иногда Г. В. Плеханов подменял мар-
ксизм гегельянством, что наиболее ярко проявилось в тексте «Исто-
рии русской общественной мысли» [1].  

Поскольку речь идет о вещах чрезвычайно принципиальных, 
мы, вслед за редактором Плехановских сочинений Д. Б. Рязановым, 
процитируем этот «пассаж»: «Ход развития всякого данного обще-
ства, разделенного на классы, определяется ходом развития этих 
классов и их взаимными отношениями, т. е., во-первых, их взаим-
ной борьбой там, где дело касается внутреннего общественного уст-
ройства, и, во-вторых, их более или менее дружным сотрудничест-
вом там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений. 
Стало быть, ходом развития и взаимными отношениями классов, 
составляющих русское общество, и должно быть объяснено неоспо-
римое относительное своеобразие русского исторического процес-
са» [3. – С. XIII]. Такая формулировка Г. В. Плеханова объясняет 
особый мировоззренческий и национальный статус русской фило-
софии. Сюжетная линия «Истории русской общественной мысли» 
для Г. В. Плеханова определяется не только идеологическими, но и 
общемировоззренческими представлениями русского общества. 

 Известно, что Г. В. Плеханов достаточно долго разрабатывал 
план книги. В мае 1909 г. редактор издательства «Мир» предложил 



 

15 

ему написать историю русской философии. Г. В. Плеханов с радо-
стью согласился, но понадобилось четыре года только для выработ-
ки плана-проспекта книги (7 томов). Первый том вышел через год, в 
июне 1914 г., второй – в конце 1915 г., третий был отпечатан в кон-
це 1916 г., дальнейшее издание книги приостановилось и оказалось 
незавершенным. 

Переписка Г. В. Плеханова с издательством «Мир» показывает, 
как добросовестно отнесся он к своей задаче, как тщательно, не-
смотря на неблагоприятные условия предвоенных лет, начало Пер-
вой мировой войны, собирал весь необходимый материал. План 
книги состоял из следующих частей: часть первая. Введение. Очерк 
развития русских общественных отношений; часть вторая. Движе-
ние общественной мысли в допетровской Руси; часть третья. Дви-
жение русской общественной мысли в XVIII веке; часть четвертая. 
Общественная мысль в первой половине XIX века; Часть пятая. 
Движение общественной мысли эпохи Александра II; часть шестая. 
Движение общественной мысли в последнюю четверть XIX века. 

Однако Г. В. Плеханову не удалось осуществить этот план. До 
начала Первой мировой войны он написал и окончательно обрабо-
тал только первые две части. От начала войны 1914 г. до февраль-
ской революции 1917 г. он успел написать только третью часть, 
причем глава о А. Н. Радищеве осталась незавершенной.  

После смерти Г. В. Плеханова были опубликованы отдельным 
выпуском некоторые главы третьей части, в том числе незавершен-
ная глава о А. Н. Радищеве. Переехав в Россию после февральской 
революции 1917 г., Г. В. Плеханов уже не имел возможности про-
должать работу над книгой, но даже то, что он сделал, поражает 
масштабами и фундаментальностью проведенного исследования.  

В 1925 г. в серии «Библиотека научного социализма», которую 
издавал институт К. Маркса и Ф. Энгельса, под общей редакцией 
известного теоретика марксизма Д. Б. Рязанова, в 24-томном собра-
нии сочинений Г. В. Плеханова были опубликованы и прокоммен-
тированы все материалы исследования, посвященного истории рус-
ской общественной мысли. Сегодня наше знакомство с книгой  
Г. В. Плеханова связано с изучением указанных комментариев. 

Прежде всего, Г. В. Плеханов обратился к обзору объективных 
условий места и времени, определявших собою ход развития рус-
ской общественной жизни. Этому обзору посвящено историческое 
введение к книге. Г. В. Плеханов пишет: «Условиями места я назы-
ваю географическую, а условиями времени – историческую обста-
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новку названного процесса. Изучение географической обстановки, – 
другими словами, свойств географической среды, – казалось мне 
тем более уместным, что наши историки не всегда посвящали ей 
должное внимание, а когда посвящали, то не всегда смотрели на нее 
с правильной точки зрения» [3. – С. 4]. 

Для Г. В. Плеханова русская философия является частью рус-
ской общественной мысли, и соответственно географическая и ис-
торическая обстановка «процесса» определяют и содержание рус-
ской философии. Г. В. Плеханов писал: «…я исходил из того основ-
ного положения исторического материализма, что не сознание оп-
ределяет бытие, а бытие сознание» [3. – С. 4].  

В части «Введение: очерки развития русских общественных от-
ношений» Г. В. Плеханов чрезвычайно подробно анализирует хо-
зяйственные, экономические контексты оформления и развития 
русской общественной мысли, приводя в качестве источников тру-
ды П. Н. Павлова-Сильванского, В. О. Ключевского, С. М. Соловье-
ва, В. А. Келтуялы. Определяя специфику сельскохозяйственной 
деятельности и социально-политического быта Руси, Г. В. Плеханов 
подчеркивает значение поворота к Западу, роль Петровской рефор-
мы для возникновения как новых общественно-экономических от-
ношений, так и новых «содержаний» в общественной мысли.  

В качестве основных факторов, определяющих развитие обще-
ственной мысли в допетровской Руси, Г. В. Плеханов называет 
влияние борьбы духовной власти со светской, влияние борьбы дво-
рянства с боярством, влияние борьбы боярства с духовенством, 
влияние борьбы царя с боярством, а также влияние Смуты на обще-
ственное сознание Московской Руси. В качестве самобытного явле-
ния, характерного для русской общественной мысли допетровской 
эпохи, Г. В. Плеханов определяет «раскол».  

Для русской общественной мысли XVIII в., согласно логике  
Г. В. Плеханова, большое значение имели Петровские реформы, на-
правления и содержание которых также акцентировали процессы 
борьбы между различными общественными элементами, что в сово-
купности с влиянием западноевропейской общественной мысли на 
Россию привело к возникновению революционных стремлений, вос-
станию декабристов (по Г. В. Плеханову – катастрофы 14 декабря), 
и, в конечном итоге, к оформлению западничества и славянофиль-
ства как двух основных направлений русской общественной мысли, 
определивших и основные линии дальнейшего развития русской 
философии.  
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Г. В. Плеханов подробно анализирует взгляды В. Г. Белинского, 
А. И. Герцена, Т. Н. Грановского, М. П. Погодина, Н. Г. Чернышев-
ского, М. И. Бакунина и других представителей русской обществен-
ной мысли XVIII–XIX вв. Центральной идеей, которую формулиру-
ет Г. В. Плеханов в контексте анализа различных «сюжетов» в раз-
витии русской общественной мысли, стала идея о том, что 
«…проникновение в Россию освободительной французской фило-
софии нарушало правильный ход нашей культуры и, что, поэтому, 
борьба с нею была первой задачей русской общественной мысли» 
[3. – С. 263].  

Позиция же самого Г. В. Плеханова была связана с признанием 
важности западноевропейской общественной мысли для прогрес-
сивного развития России. Как подчеркивает А. Валицкий, «…в ко-
нечном итоге идеал построения социализма в России после полного 
завершения процесса вестернизации на прочных основаниях высо-
коразвитой капиталистической демократии…» можно рассматри-
вать как идеал Г. В. Плеханова [2. – С. 451]. 

Таким образом, книга Г. В. Плеханова «История русской обще-
ственной мысли» требует переиздания, нового прочтения в услови-
ях постоянно меняющихся общественно-политических реалий и 
широкого комментирования. 

 
Список литературы 

 
1. Валицкий А. История русской мысли от просвещения до мар-

ксизма. – М. : Канон плюс ; РООИ «Реабилитация», 2013.  
2. Вощикова М. И. В. И. Ленин и Г. В. Плеханов об отношениях 

марксизма к философии истории Гегеля (к вопросу о теоретических 
истоках объективизма Г. В. Плеханова) : автореф. дис. … канд. фи-
лос. наук. – Красноярск, 1967.  

3. Плеханов Г. В. Сочинения.  – Т. XX  / под ред. Д. Рязанова. – 
М., Л. : Государственное Издательство, 1925.  

4. Савинченко Т. И. Проблемы формирования мировоззрения 
студенческой молодежи в процессе преподавания отечественной ис-
тории // Гуманитарное образование в экономическом вузе : мате-
риалы IV Международной научно-практической заочной интернет-
конференции, 2016. – С. 48–52. 

  
 

  


