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В русской истории Павлов-Сильванский выделял два зна
менательных события: XII в. — взятие Киева Андреем Бого- 
любским и XVI в. — опричнина Ивана Грозного. Они делят 
русскую историю на три периода, различавшихся по господ
ствующим в каждом из них началам социального и государ
ственного строя: мир, боярщина, государство. Третий период, 
в свою очередь, делится па две тесно связанные между собой 
половины: эпоху московской сословной монархии и петер
бургского абсолютизма. Время Петра I историк рассматривал 
как один из этапов развития государства нового времени, сло
жившегося в основных своих устоях в XVI—XVIII вв. и ча
стично в XIX в.: «Это — один период сословного государства 
с монархической властью, которая постепенно превращается 
в абсолютизм, получая перевес над стеснявшую ее ранее си
лой сословий». Постепенно происходит разрушение сослов
ного старого строя и образование нового свободного граждан
ского порядка. Важнейшим событием XIX в. ученый считал 
освобождение крестьян в 1861 г.

Творчество П. II. Иавлова-Сильванского достигло вер
шины в годы первой русской революции. Он оказался 
в числе тех историков, которые пытались дать ответы на воз
никшие в обществе вопросы. В его бумагах сохранилась за
пись, связанная с выходом монографии «Феодализм в Древ
ней Руси»: «Книга эта выходит во время Русской Великой 
Революции... И революция именно заставила меня усиленно 
заняться этой книгой и закончить ее». Не менее актуальными 
были и другие направления работы ученого — изучение 
истории петровских преобразований, русского обществен
ного движения, биографии А. Н. Радищева, движения декаб
ристов.

В начале XX в. имя Павлова-Сильванского, по мнению 
исследователя его творчества С. В. Чиркова, «стало одним 
из популярнейших в русской исторической науке». Труды 
историка «остаются замечательным явлением пашей исто
риографии».

14.3. Марксистская концепция истории России

В конце XIX — начале XX в. в связи с распространением 
в русской общественной мысли марксистской теории и мето
дологии были сделаны попытки сформулировать на их основе 
отношение к прошлому и настоящему России.
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В марксистском направлении в конце XIX в. существо
вали два течения, резко разошедшиеся на рубеже веков 
по своим мировоззренческим и социально-политическим 
взглядам. Одно течение представляли «легальные маркси
сты» (II. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, С. Н. Булга
ков и др.), которые в основном принимали экономическую 
теорию К. Маркса и в то же время не признавали его учения 
в области социологии и философии. Представители другого 
течения приняли главную социологическую и социальную 
сущность марксизма — понятие о классовой борьбе, о буду
щем развитии России как обществе социалистическом, явля
ющемся закономерным результатом исторического процесса.

«Первый марксист» в России, философ, историк и обще
ственный деятель Георгий Валентинович Плеханов (1856— 
1918) прошел путь от народничества к марксизму. В работах 
«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», 
«Несколько слов в защиту экономического материализма», 
«О монистическом понимании истории», «Основные вопросы 
марксизма», «К вопросу о роли личности в истории» он попу
ляризировал идеи марксистской философии и теории исто
рического познания, полемизировал с народниками и сторон
никами позитивизма.

Материалистическое понимание истории, писал Плеха
нов, имеет в виду связь и зависимость надстроечных явле
ний от базиса. Это методологический принцип изучения 
общества и проявления закономерностей его развития: фор
мирования производительных сил, обусловленных ими эко
номических отношений, социально-политического строя, 
выросшего на данной экономической основе. Закономерно
сти, в свою очередь, формируют правовые и идеологические 
отношения, оказывают влияние на психику людей. Раз воз
никнув, данные общественные отношения сами оказывают 
большое влияние на развитие производительных сил. Таким 
образом, между производительными силами и обществен
ным строем возникает взаимодействие. Имущественные 
отношения, сложившиеся на данной ступени роста произ
водительных сил, в продолжение некоторого времени спо
собствуют дальнейшему их росту, а потом начинают мешать 
ему. Возникает необходимость их изменения. Г. В. Плеха
нов полагал, что эта зависимость проявляется в основном 
на больших отрезках исторического развития. Путь же по
ворота в общественных отношениях всегда лежит через над
стройку. Поэтому в области, например, идеологии многие
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явления могут быть только косвенным образом объяснены 
экономическими явлениями.

Позитивистская теория факторов, признавал Плеханов, 
будучи в свое время полезной, уже сыграла свою роль. Чело
веческое общежитие рассмотрено с различных точек зрения, 
и теперь появилась необходимость представить синтетиче
ский взгляд на общественную жизнь. Это дает монистическое 
понимание характера исторического процесса, определяющее 
влияние материального (экономического) фактора.

Отрицая народническое понимание роли личности в исто
рии и происхождения идей, Плеханов считал их вторичными 
от экономических отношений, настаивал на обусловленности 
действий личности исторической необходимостью. При этом 
он не умалял инициативы и активности ни отдельной лично
сти, ни массы людей: «Ни один великий шаг в историческом 
движении человечества не может совершиться не только без 
участия людей, но и без участия великого множества людей, 
т.е. масс». Личность, более развитая благодаря своим при
родным данным, может влиять на судьбу общества, и ино
гда ее влияние бывает даже очень значительно. Но как самая 
возможность, гак и размеры влияния определяются орга
низацией общества, состоянием его сил. При анализе общих 
закономерностей исторического процесса, где речь идет о раз
витии производительных сил и производственных отношений, 
влияние личности невелико. При рассмотрении же конкрет
ных исторических событий личность играет эффективную 
роль. Г. В. Плеханов отвергал теорию народников о «героях» 
и «толпе». Выдающиеся личности, утверждал он, неразрывно 
связаны с массой, они выражают ее стремления и интересы. 
Великий человек не может навязать обществу отношения, ко
торые не соответствуют состоянию производительных сил.

Законы материального производства и закон классовой 
борьбы, как главные факторы прогресса общества, являются 
для Плеханова ключом к пониманию исторического процесса 
и его отдельных явлений. В конце жизни он обратил внима
ние на психологические факторы, искал корни общественной 
экономики в национальных интересах, в отвлеченных этиче
ских принципах.

Особое место в творчестве Плеханова занимает работа 
«История русской общественной мысли». Это произведение, 
к которому он приступил в 1909 г., но, к сожалению, не завер
шил, содержит очерк развития русских общественных отно
шений. В определении исторического процесса в России уче
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ный исходил из положения марксизма, что в основе развития 
всех стран лежат общие законы. Сравнивая русскую историю 
с историей других стран, прежде всего западноевропейских, 
Плеханов пришел к заключению, что, не будучи «вполне свое
образным», русский исторический процесс имеет существен
ные отличия, напоминает «процесс развития великих восточ
ных деспотий». Россия как бы постоянно колеблется между 
Западом и Востоком. В Киевском государстве меньше, в Мо
сковском — больше. После реформ Петра I европеизация Рос
сии ускорилась, но еще не закончилась.

Причинами своеобразия истории России Плеханов назы
вал уже известные в русской историографии природно-гео
графические условия, постоянную борьбу с кочевниками, не
обходимость обороны границ. С природно-географической 
средой связаны особенности хозяйственного, экономического 
развития, что, в свою очередь, определило своеобразие со
циально-политического строя Московского государства. 
Завоевания, борьба с кочевниками вызывали различные пе
ремены в хозяйственном строе, поскольку в каждом случае 
степень экономического и культурного развития завоевателей 
и завоеванных была различной. Татары опустошили Русь, за
медлили рост ее пооизводительных сил, что сказалось на ее 
политическом состоянии. Все это усиливало власть князя 
как военного стража русской земли и замедлило развитие 
социальных структур, привело к закрепощению «высшего» 
служилого класса и «низшего» крестьянства, как это было 
в Древнем Египте, Китае, Персии, Индии и других восточных 
странах. «Сближение общественно-политического строя Севе
ро-Восточной Руси со строем восточных деспотий, — делал 
вывод Плеханов, — объясняется в последнем счете обстоя
тельствами, замедлившими рост производительных сил и тем 
самым причинившими инертность ее хозяйству». Негативно 
эта замедленность развития хозяйственного строя сказалась 
и на классообразовании, и на классовой борьбе, и в итоге при
вела к более позднему образованию классов и их подчинению 
государству. Борьба с феодализмом городских общин и тре
тьего сословия подготовила создание новых средств произ
водства и производственных отношений, а потому и нового 
порядка. Увеличение числа фабрик, на которых работали при
писные крестьяне, было вызвано экономической отсталостью. 
«Азиатский» характер освобождения крестьян неблагопри
ятно сказался на развитии промышленности и крестьянского 
хозяйства.
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Борьба классов, по Плеханову, оставалась в «скрытом 
состоянии» и существенно не поколебала в России полити
ческий строй, а напротив, укрепила его. Революция 1905— 
1907 гг. явилась результатом сочетания двух сил, совершенно 
различных но своей природе. Одна из них была создана про
цессом европеизации России, другую породил наш «старый 
восточный быт».

О перспективах революционных преобразований, в прин
ципе способных изменить линию судьбы, намеченную Пет
ром I, историк писал: «Если не будет объективных предпо
сылок для социалистической революции, то правительство 
вынуждено будет искать спасения в идеалах “патриархального 
и авторитарного коммунизма”, внося лишь те изменения, что 
вместо “сынов солнца” и их чиновников национальным про
изводством будет заведовать социалистическая каста».

По Плеханову, развитие русской общественной мысли 
происходило под влиянием западноевропейской философии. 
Однако он полагал, что приносимые с Запада формы и идеи 
определяются в конечном итоге тем содержанием, которое 
дают им общественные классы России. Так, просветительские 
идеи XVIII в. под влиянием состояния мещанского сословия, 
которое их восприняло, обернулись «мистикой розенкран- 
цев». Общественная мысль и литература, отмечал Плеханов, 
«склоняется к упадку чаще всего вследствие упадка того об
щественного класса или слоя, вкусы и стремления которого 
в ней выражаются». История русской общественной мысли 
конца XIX — начала XX в., продолжал он, определяется взаим
ными классовыми отношениями пролетариата и буржуазии.

В современной истории Плеханова интересовало становле
ние капитализма как закономерного этапа в развитии обще
ства. На большом фактическом материале он показал успехи 
развития крупного промышленного производства и рост про
летариата, развитие товарно-денежных отношений, эволюцию 
кустарной промышленности, разложение сельской общины. 
В работе «Русский рабочий в революционном движении» 
(1898) Плеханов представил этапы развития революционного 
движения в России. Особенно его привлекала деятельность 
Н. Г. Чернышевского, которому он посвятил несколько работ. 
Многие положения и оценки Плеханова легли в основу по
следующей марксистской историографии. Востребованы они 
и в современной исторической науке.

Политический деятель, создатель и теоретик социал- 
демократической рабочей партии в России Владимир Ильич
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