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Сòаòья В.П. Булдакоâа — одноâðеменно âыçоâ иконоãðафической òðади-
öии соâеòской исòоðиоãðафии (çная òâоðческий почеðк аâòоðа, òðудно áыло 
áы ожидаòь иноãо подхода â аðãуменòаöии осноâных идей, экспоçиöии факòоâ, 
фоðмиðоâании докаçаòельной áаçы) и пðоòесò пðоòиâ фанòомно-ðасплыâчаòой 
пуáлиöисòики последних òðёх десяòилеòий. То òуò òо òам мелькаюò сполохи 
оòáушеâаâших (или òолько ãðядущих?) ãðоç непðияòия плоскоãо поçиòиâиçма 
и оòòоðжения самоâлюáлённоãо посòмодеðниçма. Аâòоð âеðен сеáе — он пðи-
неâолиâаеò чиòаòеля к пðиняòию соáсòâенных умоçаключений, сдоáðенных иç-
ðядной долей скепсиса, çâучащих ðеçко, с âыçоâом, а поðой и паðадоксально. 
Пðаâда, уâеðен, чòо хлёсòкосòь фðаçы и çаосòðённая полемичносòь, не ãоâоðя 
уже оá осноâных âыâодах и хаðакòеðисòиках некоòоðых исòоðических пеðсо-
нажей (чеãо òолько сòояò оöенки П.Б. Сòðуâе), непðеменно âыçоâуò ðаâное 
количесòâо похâал и кðиòики. Íо òуò каждому сâоё: кому — ãðечнеâая каша с 
маслом, а кому — áуòеðáðод с чёðной икðой. 

Меня çаöепило несколько âольное оòношение к полемике между наðод-
никами и маðксисòами â 1890-х ãã. Веðнее, уòâеðждение о её схоласòичносòи. 
Беçуслоâно, схоласòика, если под ней понимаòь áукâоедсòâо и скðупулёçносòь 
â докаçаòельсòâе âеðносòи çаâеòам çачинаòеля научноãо, а уж òем áолее поли-
òико-оáщесòâенноãо напðаâления, áыла и áудеò пðисуща дискуссиям еãо по-
следоâаòелей и òолкоâаòелей. А â России, наâеðное, â ещё áольшей сòепени, 
чем ãде áы òо ни áыло. Íо идейные áаòалии маðксисòоâ и наðодникоâ конöа 
поçапðошлоãо âека оòнюдь не иãноðиðоâали конкðеòику ðоссийскоãо áыòия — 
напðоòиâ, они сòимулиðоâали иçучение оòечесòâенной экономики. Для одних 
К. Маðкс áыл пðоðоком, оáъясниâшим пðедыдущую исòоðию челоâечесòâа и 
пðедскаçаâшим еãо áудущее, дðуãие ðассмаòðиâали еãо шòудии как одну иç на-
учных òеоðий, наделённую как досòоинсòâами, òак и недосòаòками. Раçличие 
подходоâ пðиâодило к ðаçличию пðоãноçоâ соöиально-экономическоãо ðаçâи-
òия сòðаны. È каждая иç сòоðон имела чòо скаçаòь по эòому поâоду. Íауч-
ные ðеçульòаòы полемики окаçались âесомы. Лучшими ðаáоòами о положении 
сельскоãо хоçяйсòâа сòали òðуды наðоднических экономисòоâ, о ðаçâиòии ка-
пиòалиçма â пðомышленносòи — «Русская фаáðика â пðошлом и насòоящем» 
М.È. Туãан-Баðаноâскоãо, а «Раçâиòие капиòалиçма â России» В.È. Ленина — 
лучшим оáоáщающим òðудом по данной òемаòике. Тðудом, несомненно, òен-
денöиоçным (чòо пðишлось пðиçнаòь â скоðом âðемени), но докаçаòельным и 
снимаâшим âопðос оá осоáом пуòи сòðаны, о âоçможносòи иçáежаòь эпоху «на-
жиâы и чисòоãана». Гоâоðиòь, однако, о áеçуслоâной поáеде маðксисòоâ, как 
эòо áыло пðиняòо â соâеòской исòоðиоãðафии, не пðиходиòся. Тема окаçалась 
исчеðпана и òонким ðучейком сòекла со сòðаниö пðессы. 

Если оáðаòиòься к полиòическому аспекòу âопðоса, òо и çдесь напðаши-
âаеòся âыâод о òом, чòо Ленин начинал òам, ãде наðодники-ðеâолюöионеðы 
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çаканчиâали. Îáъединяющим началом сòали не соöиалисòические идеалы, 
а ðеâолюöионносòь, коòоðая далеко не случайно окаçалась осноâополаãающим 
элеменòом ðаçðаáоòанной им пеðиодиçаöии ðеâолюöионно-осâоáодиòельно-
ãо дâижения — начиная оò âысòупления декаáðисòоâ и çаканчиâая фоðми-
ðоâанием ðоссийской соöиал-демокðаòии. Соöиалиçмом Ленин счиòал òоль-
ко еãо ðеâолюöионный âаðианò1. То, чòо òакой подход â ленинском учении 
пðеâалиðоâал, подòâеðждаеò и ðаçличие â еãо оòношении к ðодоначальникам 
наðодничесòâа — А.È. Геðöену и Í.Г. Чеðнышеâскому. Ленину áыли áлиже 
лоãика ðассуждений и поâесòâоâаòельный сòиль âòоðоãо, âесьма уòилиòаðные 
â пðопаãандисòском оòношении. Еãо пðиâлекали последоâаòельный и áоеâой 
демокðаòиçм Чеðнышеâскоãо, инòеðес âыçыâали и пðоиçâедения, оò коòоðых 
âеяло «духом классоâой áоðьáы» и â коòоðых содеðжалась ãлуáокая кðиòика 
капиòалиçма2. Услышанные â них пðиçыâы «к òопоðу», «плеáейскому» ðеше-
нию каðдинальных âопðосоâ импониðоâали ленинским пðедсòаâлениям и ока-
çали сущесòâенное âлияние на фоðмиðоâание еãо соáсòâенноãо миðоâоççðения.  
В оòличие оò Чеðнышеâскоãо Ленин посâяòил Геðöену, не счиòая кðаòких упо-
минаний, òолько одну, «юáилейную» сòаòью — «Памяòи Геðöена»3.

Пðоòиâопосòаâление миðоâоççðения дâух наçâанных аâòоðоâ служило под-
òâеðждением оáосòðения соöиальных пðоòиâоðечий пðи капиòалиç ме, усиления 
âлияния ðадикально насòðоенных оáщесòâенных деяòе лей, посòепенной подãо-
òоâки почâы для âоспðияòия ðеâолюöионной òеоðии Маðкса. Аналоãичным оá-
ðаçом Ленин подходил и к оöенке наðодничесòâа 1860—1870-х ãã. Îáъекòиâно 
наиáолее яðким и çаâеðшённым âыðажением ðеâолюöионно-наðодническоãо 
понимания соöиалисòических пðеоáðаçоâаний яâилась пðоãðамма «Íаðодной 
âоли». Íо Ленин упоðно ссылался на положиòельный опыò «пðеâосходной» 
ðеâолюöионной оðãаниçаöии «Земля и âоля». В оòношении «наðодоâольöеâ» 
оòмечалось лишь òо, чòо они сделали «шаã âпеðёд, пеðейдя к полиòической 
áоðьáе»4. Пðичина дâояка: с одной сòоðоны, оòделиòь соöиал-демокðаòоâ оò 
эсеðоâ, счиòаâших наðодоâольöеâ сâоими пðедшесòâенниками, а с дðуãой — 
косâенно подòâеðдиòь сâою маðксисòскую пеðâоðодносòь. Îòносиòельно эòоãо 
у меня, как и у Булдакоâа, сущесòâуюò сеðьёçные сомнения. Èçáежаòь âлияния 
ðеâолюöионноãо наðодничесòâа Ленин не моã. Здесь пеðеплеòались идеолоãия 
и психолоãия. В конöе 1880-х ãã. маðксиçм не получил ещё сеðьёçноãо ðас-
пðосòðанения â оппоçиöионном дâижении (а именно с эòоãо âðемени оáычно 
даòиðуеòся начало ðеâолюöионной пðакòики Ленина). Íельçя иãноðиðоâаòь и 
личносòный моменò — каçнь сòаðшеãо áðаòа. Пðедсòаâляеòся, чòо â фðаçе о 
âысòðаданносòи Россией маðксиçма Ленин пðоãоâаðиâался: ðечь шла о еãо соá-
сòâенных мучиòельных идейных поисках. 

Сделаâ âыáоð â польçу маðксиçма, Ленин, однако, не оòкаçался оò наðод-
нической òакòики паðòийноãо сòðоиòельсòâа. Почему-òо çаáыâаеòся, чòо оòсòа-
иâаемый им òип соöиал-демокðаòической оðãаниçаöии пðинöипиально оòли-

1 «Соöиалиçмом наçыâаеòся пðоòесò и áоðьáа пðоòиâ эксплуаòаöии òðудящеãося, áоðьáа, напðаâ-
ленная на соâеðшенное уничòожение эòой эксплуаòаöии» (Ленин В.И. ПСС. Т. 1. М., 1967. С. 281). 

2 Ленин В.И. ПСС. Т. 25. М., 1969. С. 94.
3 В ãоды пеðесòðойки Í.Я. Эйдельман ðасскаçыâал, чòо ему âо âðемя аðхиâных иçысканий â США 

удалось оáнаðужиòь âоспоминания одноãо иç áыâших сòоðонникоâ Ленина. Тоò писал, как накануне 
сòолеòия со дня ðождения Геðöена (1912) Ленин ðассуждал о òом, чòо, можеò áыòь, «оòдаòь» еãо лиáеðа-
лам. А поòом, немноãо походя по комнаòе, пðоиçнёс: «Íеò, нельçя. Фиãуðа слишком кðупная». 

4 Ленин В.И. ПСС. Т. 6. М., 1963. С. 135; Т. 9. М., 1967. С. 179.
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чался оò аналоãичных оáъединений Западной Еâðопы. В пеðâую очеðедь ðечь 
шла о паðòии пðофессиональных ðеâолюöионеðоâ, посòðоенной на осноâе 
осоáых моðально-эòических пðинöипоâ âçаимооòношений между её членами, 
жёсòкой дисöиплины, непðимиðимосòи по оòношению к âласòи и её пðедсòа-
âиòелям. Эòо очень напоминало идеи идеолоãа çаãоâоðщическоãо напðаâления 
ðеâолюöионноãо наðодничесòâа П.Í. Ткачёâа. Íе случайно В.Д. Бонч-Бðуеâич 
пðиâёл â âоспоминаниях слоâа Ленина о òом, чòо «эòоò писаòель несомненно 
áлиже дðуãих к нашей òочке çðения»5.

Íе моãу не коснуòься ещё одноãо уòâеðждения Булдакоâа, оòносящеãося к 
пеðиоду Пеðâой миðоâой âойны: «Вспомнил Ленин и о òеоðии импеðиалиçма 
Дж. Гоáсона (1902), и о “ðеâолюöионной” колониальной пеðифеðии. Получа-
еòся, чòо он ðассчиòыâал на òоòальный эмоöиональный пеðеâоðоò (есòесòâен-
ный, соãласно çаконам шокоâой òеðапии) â соçнании людей, поòðясённых 
“ужасами импеðиалиçма”». Эмоöиональное подаâление ðаöиональноãо — ко-
нечно же, инòеðесный и çначимый феномен. Íо для досòижения искомоãо 
ðеçульòаòа òðеáуюòся âесомые и как ðаç ðаöиональные аðãуменòы — как для 
соáсòâенных сòоðонникоâ, òак и для масс: пусòь и дâижимых эмоöиями, âос-
пðинимающих идеолоãию на уðоâне лоçунãоâ, но òðеáующих идейных скðеп 
для сâоей âеðы â соöиальных поâодыðей. 

Думаеòся, Ленин о òеоðии импеðиалиçма никоãда и не çаáыâал. Более òоãо, 
она сòала мощнейшим подспоðьем для ðеâолюöионной соöиал-демокðаòии Еâ-
ðопы после òоãо, как сòала очеâидной несосòояòельносòь пðоãноçоâ Маðкса о 
скоðом кðахе капиòалиçма â ðеçульòаòе âсеоáщеãо экономическоãо кðиçиса,  
аáсолюòноãо оáнищания ðаáочеãо класса и âçðыâа соöиальноãо недоâольсòâа. 
Капиòалиçм сâоáодной конкуðенöии смоã найòи âыход иç кðиçисноãо сосòоя-
ния пуòём соçдания монополисòических оáъединений, сòихийноãо ðеãулиðоâа-
ния ðынка пðоиçâодсòâа и поòðеáления, âнешней экспансии капиòала. Книãа 
анãлийскоãо лиáеðала Гоáсона «Èмпеðиалиçм» çасâидеòельсòâоâала насòупле-
ние ноâоãо эòапа â ðаçâиòии капиòалисòическоãо хоçяйсòâа — эòапа милиòа-
ðиçма и аãðессиâной âнешней полиòики, коãда òðудящиеся классы сòаноâились 
пушечным мясом â деле ðеалиçаöии инòеðесоâ миðоâой áуðжуаçии. Эòи âыâоды 
окаçались подхâачены и çаосòðены маðксисòами, коòоðые уâидели â них исòоч-
ник ноâоãо ðеâолюöионноãо опòимиçма, подòâеðждение неçыáлемосòи и спðа-
âедлиâосòи пðедначеðòаний учиòеля. Îá импеðиалиçме âооáще писали мноãие 
и мноãо. Досòаòочно скаçаòь, чòо, ðаáоòая над сâоей çнамениòой áðошюðой 
(имеâшей, ксòаòи, подçаãолоâок «популяðный очеðк»), Ленин пðошòудиðо-
âал 148 книã и 230 сòаòей. Чòо-òо пðинöипиально ноâое скаçаòь áыло сложно.  
Íо ему удалось ãлаâное — оáосноâаòь мысль оá импеðиалиçме как о âысшей 
и последней сòадии капиòалисòическоãо ðаçâиòия, кануне соöиалисòической 
ðеâолюöии, чеãо до неãо никòо не делал. Эòоò посòулаò áаçиðоâался на уáежде-
нии, чòо ãосудаðсòâенно-монополисòический капиòалиçм â соâðеменном âиде 
яâляеòся неоáходимым áаçисом соöиалиçма, а для сâеðжения эксплуаòаòоðско-
ãо сòðоя неоáходимо òолько иçмениòь пðеслоâуòую полиòическую надсòðойку. 
Пðедсòаâлялась эòа ãиãанòская оáщесòâенная òðансфоðмаöия, есòесòâенно, âо 
âсемиðном масшòаáе. Íо â усòояâшуюся сисòему пðедсòаâлений о миðоâой 

5 Бонч-Бруевич Вл. Биáлиоòека и аðхиâ РСДРП â Женеâе // Кðасная леòопись. 1932. № 3. 
С. 112—113. Хаðакòеðно, чòо эòо пðиçнание â áолее поçдних пуáликаöиях âоспоминаний Бонч-
Бðуеâича соâеòскоãо âðемени не âоспðоиçâодилось.
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ðеâолюöии Ленин âнёс сущесòâенную коððекòиðоâку — начаòься она моãла 
â наиáолее слаáом çâене капиòалисòическоãо миðа. Èменно эòи положения 
опðеделили пðоãðамму дейсòâий, иçложенную â «Апðельских òеçисах».

Яâное ðасхождение эòих идей с уáеждениями Ленина â пðинадлежносòи 
России к сòðанам âòоðоãо эшелона ðаçâиòия капиòалиçма, коòоðым ещё пðед-
сòоиò пðойòи эòап áуðжуаçных пðеоáðаçоâаний6, áыли очеâидны и соðаòникам, 
и пðоòиâникам. Уòâеðждения, чòо âоенные поðажения оáосòðили и áеç òоãо 
масшòаáные соöиальные пðоòиâоðечия, усилили анòиáуðжуаçные насòðоения 
и òем самым дали надежду на òо, чòо деòонаòоð соöиалисòических пðеоáðаçо-
âаний сðаáоòаеò именно â России, âыãлядели пðиçðачной надеждой, ãðаничиâ-
шей с ãоðячечным áðедом. Èменно òакие инâекòиâы и çâучали â адðес Ленина 
â 1917 ã. Íо еãо âсесокðушающая âоля и оáðащение к сòихийной энеðãии масс 
опðоâеðãли, каçалось áы, самые âçâешенные и пðодуманные пðоãноçы. 

Îднако уòопия, ðеалиçуемая на пðакòике, пðиоáðеòаеò чеðòы ðеальносòи, 
искажающие саму уòопию. Миðоâая ðеâолюöия òак и не сâеðшилась, чòо по-
òðеáоâало коððекöии каçаâшихся осущесòâимыми идей. Íэп áыл âыçâан к 
жиçни не òолько пðоâалом «âоенноãо коммуниçма», но и оòсуòсòâием ðеâо-
люöионноãо âçðыâа на Западе. Тем не менее âеðа â поддеðжку пеðâоãо соöи-
алисòическоãо ãосудаðсòâа иç-çа ðуáежа не осòаâляла Ленина до конöа жиçни.  
По кðайней меðе â сòаòье «Î нашей ðеâолюöии (по поâоду çаписок Í. Сухано-
âа)» яâно пðосмаòðиâаеòся пðиçыâ пðодеðжаòься до òех поð, пока не пðоиçой-
дёò сòолкноâения ðеâолюöионноãо Восòока с áуðжуаçным Западом7.

6 Ленин В.И. ПСС. Т. 25. М., 1969. С. 101; Т. 27. М., 1969. С. 260—261.
7 Там же. Т. 45. М., 1970. С. 378—382.




