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Владлен Измозик 

«Но долгую жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново»

Vladlen Izmozik (Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications, 
Russia)
«But the long life of Comrade Lenin must be written and described anew»

150-леòие В.È. Ленина, скоðее âсеãо, âыçоâеò ноâый âçðыâ инòеðеса к еãо 
фиãуðе, к Российской ðеâолюöии 1917—1922 ãã., альòеðнаòиâам ðаçâиòия на-
шей исòоðии â пеðâой полоâине XX â. Сòаòья В.П. Булдакоâа — одно иç пðояâ-
лений эòоãо и одноâðеменно лоãичное пðодолжение дискуссий, коòоðые идуò 
уже около 100 леò. Сòоль же поняòно, чòо ни эòа сòаòья, ни десяòки и соòни 
дðуãих сòаòей и моноãðафий не спосоáны посòаâиòь òочку â полемике. Тем не 
менее эòи пуáликаöии и их оáсуждение, áеçуслоâно, полеçны, иáо ââодяò â 
научный оáоðоò малоиçâесòные факòы, çасòаâляюò âноâь и âноâь ðаçмышляòь 
над аðãуменòаöией пишущих и пðоâеðяòь её на подлинносòь. В эòом оòноше-
нии òексò Владимиðа Пðохоðоâича, как оáычно, оòличаеòся яðкосòью, насы-
щенносòью факòами, инòеðесными ðаçмышлениями. 

Конечно, неâоçможно ãоâоðиòь оáо âсех аспекòах сòаòьи. Поэòому поçâо-
лю сеáе сосðедоòочиòься на òом, как â нём оòðажена фиãуðа Ленина. Пðежде 
âсеãо, я áы оòмеòил, чòо неоáходимо ðассмаòðиâаòь сòаноâление еãо лично-
сòи â конòексòе миðоâой исòоðии òоãо âðемени. Булдакоâ спðаâедлиâо çадаёò-
ся âажнейшим âопðосом: почему «â доáðопоðядочной паòðиаðхальной семье 
служилоãо дâоðянина â пðоâинöиальном çахолусòье» дâа áðаòа, Александð и 
Владимиð, âыðосли ðеâолюöионеðами? Замечу, чòо «доáðопоðядочная семья» 
не оòличалась паòðиаðхальносòью. По меðкам òоãо âðемени она скоðее áыла 
умеðенно лиáеðальной, ãде öенили òðудолюáие, пðофессионалиçм и çачиòы-
âались ðусской классикой. È çдесь сòоиò оòмеòиòь сходсòâо В.È. Ульяноâа с 
дâумя дðуãими âеликими полиòиками пеðâой полоâины XX â.: Сунь Яòсеном 
и Махаòмой Ганди. Эòо люди одноãо поколения, даже ãоды ðождения очень 
áлиçки: Ульяноâ (1870), Сунь Яòсен (1866) и Ганди (1869). Èх судьáа не çаâи-
села оò маòеðиальноãо положения их семей, âсе òðое еâðопейски оáðаçоâаны.  
È хоòя Сунь Яòсен и Ганди не сòали маðксисòами, но они òакже яâились людь-
ми ноâоãо âðемени, âðемени «âоссòания масс»; людьми, коòоðые â ðамках на-
öиональных и ðелиãиоçных òðадиöий меняли паðадиãму ðаçâиòия сâоих сòðан. 
Эòо, как мне пðедсòаâляеòся, ãоâоðиò о òекòонических сдâиãах â миðоâой исòо-
ðии, коòоðые они почуâсòâоâали и посòаðались испольçоâаòь для ðеалиçаöии 
сâоих идей. Я уж не ãоâоðю о ðеâолюöиях эòоãо âðемени â Мексике, Пеðсии, 
Туðöии. Как спðаâедлиâо пишеò Булдакоâ, они «улоâили дух эпохи». Поэòому 
Ленин — çакономеðное поðождение сâоеãо âðемени. 

Îöениâая ðоль Ленина â ðеâолюöии 1917—1922 ãã., и пðежде âсеãо â 1917 ã., 
неоáходимо çадаòься âопðосом, как полиòический эмиãðанò, âеðнуâшийся â Рос- 
сию после десяòилеòнеãо оòсуòсòâия, сумел âсеãо лишь чеðеç полãода с неáоль-
шим не òолько çахâаòиòь âласòь, но и удеðжаòь её â сиòуаöии кðайне ожесòо-
чённой Гðажданской âойны. Какоâы ãлаâные полиòические посòулаòы, коòо-
ðыми ðукоâодсòâоâался Ленин? Чòо пðинöипиально ноâоãо âнёс он â аналиç 
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полиòической сиòуаöии? В чём áыли еãо ãлаâные сòðаòеãические пðосчёòы 
â оöенке сиòуаöии? Важно поняòь моòиâы еãо ðассуждений и дейсòâий, не 
âсòаâая пðи эòом â поçу ни подоáосòðасòноãо почиòания, ни âысокомеðноãо 
опðоâеðжения. Думаеòся, чòо успех на эòом пуòи âоçможен òолько â òом случае, 
если мы áудем ðассмаòðиâаòь Ленина как оòðажение опðеделённых пðоöессоâ â 
ðоссийском оáщесòâе ðуáежа XIX—XX ââ. 1917—1922 ãã. — эòо «çâёçдный час» 
Ленина-полиòика. Можно âыделиòь ðяд осноâных полиòических посòулаòоâ, 
коòоðыми он ðукоâодсòâоâался. 

В пеðâую очеðедь он âыдâинул, по суòи, ноâую наöиональную идею, çа-
ключаâшуюся â непосðедсòâенном пеðеходе к соöиалисòическому оáщесòâу: 
«Èдòи âпеðёд, â России XX âека, çаâоеâаâшей ðеспуáлику и демокðаòиçм ðеâо-
люöионным пуòём, нельçя, не идя к соöиалиçму, не делая шаãоâ к нему (шаãоâ, 
оáуслоâленных и опðеделяемых уðоâнем òехники и кульòуðы)… Поãиáнуòь или 
на âсех паðах усòðемиòься âпеðёд. Так посòаâлен âопðос исòоðией»1. Пðедсòаâ-
ляеòся, чòо эòо áыло кðайне âажно â сиòуаöии òоãо âðемени. Сеãодня áольшин-
сòâо исследоâаòелей сходиòся âо мнении, чòо Пеðâая миðоâая âойна поðодила 
òяжёлый кðиçис еâðопейской öиâилиçаöии. Сðеди них есòь òе, кòо ðассуждаеò 
о едином пðоöессе «âсеðоссийскоãо поòопа», или âòоðоãо смуòноãо âðемени 
1914—1921 ãã.2 Как следсòâие, оò полиòикоâ и полиòических паðòий òðеáоâал-
ся качесòâенно ноâый масшòаá мышления, поçâоляâший намеòиòь âыход иç 
кðиçиса с наименьшими поòеðями. Российская полиòическая элиòа окаçалась 
к эòому неãоòоâой и неспосоáной. Во-пеðâых, она не имела «идеолоãической 
докòðины или хоòя áы идеи, спосоáной консолидиðоâаòь оáщесòâо на дли-
òельный пеðиод кðайнеãо напðяжения сил». Эòо дополнялось наличием соöио- 
кульòуðной «пðоáки», пеðеãоðодками «между òиполоãически ðаçными миðами 
“âеðхоâ” и “ниçоâ”, элиòы и ниçших слоёâ, ãоðода и деðеâни»3.

Во-âòоðых, после сâеðжения монаðхии осноâные полиòические паðòии и 
ãðуппиðоâки â идейном плане оãðаничиâались лишь пðедложением «çаплаò» 
на ðоссийское «ðуáище»: оò пðодолжения âойны до поáедноãо конöа до ожи-
дания Учðедиòельноãо соáðания с âесьма неясными пеðспекòиâами. Кадеòы, â 
часòносòи, окаçались не спосоáны «ðаçðаáоòаòь ноâую идеолоãию, адекâаòную 
ðеалиям 1917 ã.»4. Между òем по Всеðоссийской пеðеписи 1897 ã. около 65% 
населения сосòаâляли лиöа моложе 30 леò. К 1914 ã. сðеди ðаáочих ãоðода и 
деðеâни 29% сосòаâляли люди âоçðасòом до 19 леò5. Íыне хоðошо иçâесòно, 
чòо молодёжь â öелом ãоðаçдо áолее эмоöиональна, десòðукòиâна и ðадикальна.  
В эòой сиòуаöии идея коðенноãо пеðеусòðойсòâа, соçдания оáщесòâа, лишён-

1 Ленин В.И. ПСС. Т. 34. М., 1969. С. 192, 198.
2 Холквист П. Тоòальная моáилиçаöия и полиòика населения: ðоссийская каòасòðофа (1914—

1921) â еâðопейском конòексòе // Россия и Пеðâая миðоâая âойна. Маòеðиалы междунаðодноãо 
научноãо коллокâиума. СПá., 1999. С. 83. Îòмеòим, чòо òочку çðения Холкâисòа â ходе дискуссии 
поддеðжал Ф. Вчисло (США) (Там же. С. 173). 

3 Дьячков В.Л., Протасов Л.Г. Великая âойна и оáщесòâенное соçнание: пðеâðаòносòи индок-
òðинаöии и âоспðияòия // Россия и Пеðâая миðоâая âойна… С. 59, 60.

4 Селезнев Ф.А. Выáоðы и âыáоð пðоâинöии: паðòия кадеòоâ â Íижеãоðодском кðае (1905—
1917 ãã.). Í. Íоâãоðод, 2001. С. 199.

5 Крапивин М.Ю. Íепðолеòаðские паðòии России â áоðьáе çа молодёжь. 1917—1925 ãã. 
Волãоãðад, 1990. С. 8; Стецура Ю.А. Îкòяáðь 1917 ã. и молодёжь â послеðеâолюöионном пðеоáðа-
çоâании России // Îкòяáðь 1917 ã. â исòоðии России и миðа. Маòеðиалы межðеãиональной науч-
ной конфеðенöии. Сòаâðополь, 1997. С. 182. 
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ноãо поðокоâ, несомненно, пðиâлекала çначиòельную часòь акòиâных ãðаждан, 
âеðиâших â âоçможносòь её ðеалиçаöии.

Конечно, ленинская идея не имела шансоâ сòаòь подлинно оáщенаöио-
нальной, ò.е. сплоòиòь ðади оáщих соçидаòельных öелей ðаçличные соöиаль-
ные ãðуппы. Íаоáоðоò, она уãлуáляла, усилиâала соöиальный ðаскол. Îднако 
уâлечь на âðемя пðекðасной мечòой оãðомные массы, исòеðçанные òяãоòами 
âойны, ей окаçалось под силу. В òеоðеòических ðаáоòах Ленин подчёðкиâал, 
чòо áольшеâики не пðиçыâаюò к немедленному ââедению соöиалиçма, а лишь 
докаçыâаюò, чòо «нельçя идòи âпеðёд, не идя к соöиалиçму»6. В аãиòаöионных 
оáðащениях он делал упоð на òо, чòо «òолько âласòь Соâеòоâ ðаáочих, кðе-
сòьянских и солдаòских депуòаòоâ поможеò начаòь ðешиòельную áоðьáу и çа 
миð, и çа çемлю, и çа соöиалиçм»7. Подчёðкиâалось, чòо, пðидя к âласòи, áоль-
шеâики пðедложаò «спðаâедлиâый миð âсем âоюющим наðодам», немедленно 
«помещичьи çемли áудуò оáъяâлены âладением и досòоянием âсеãо наðода»8.

В сòðаòеãическом плане ðефоðмы, конечно, áолее соçидаòельны, чем ðе-
âолюöия. Íо есòь моменòы, коãда исòоðический пðоöесс пðоскакиâаеò кðиòи-
ческую чеðòу, «исòоðический Руáикон», и никакие полумеðы уже не спасаюò. 
Машина идёò âðаçнос, и полиòик должен умеòь âоçãлаâиòь сòихийный пðоöесс, 
чòоáы попыòаòься подчиниòь еãо сâоей âоле, напðаâиòь сòихию наðодной âоли 
â опðеделённое ðусло. Ленин оöенил ãлуáину соöиокульòуðноãо ðаскола. Эòо 
ðаçðыâ â уðоâне жиçни, â менòалиòеòе и как ðеçульòаò — çаðяд накопиâшейся 
ненаâисòи. Пðиáаâлялась и спеöифика России. Раçмышляя поçднее над со-
áыòиями òех леò, В.А. Маклакоâ писал В.В. Шульãину 5 маðòа 1925 ã.: «Все 
наöиональные ðусские чеðòы… я сòаâлю на счёò… исòоðически сложиâшеãося 
ðежима. Задача 20-ãо âека России áыла пеðеâесòи её… на ðельсы âсей Западной 
Еâðопы, ãде â áольшей или меньшей сòепени, но âсе учасòâуюò â сòðоиòель-
сòâе ãосудаðсòâа, ãде если и сущесòâуеò пðаâящая олиãаðхия, òо её ãосподсòâо 
çаâисиò òолько оò òоãо, â какой меðе она сумееò оáмануòь ãðомадную и неâеже-
сòâенную массу. Íо çа эòой массой осòаёòся âсеãда ðешающий ãолос… Îдним 
иç коðенных ãðехоâ нашеãо âеликоðусскоãо пðаâиòельсòâа áыло неáðежение 
к эòому [наöиональному] âопðосу, непонимание òоãо, чòо Россия сòðана ðаç-
нояçычная и ðаçноплеменная»9. Понимание âажносòи наöиональноãо âопðоса 
и ãоòоâносòь ðешаòь еãо с учёòом насòðоений ðаçноплеменных наðодоâ яâи-
лись ещё одной âажной чеðòой Ленина. Íапомню еãо âыскаçыâание: «È мы…  
хоòим… сâоáодной и неçаâисимой, самосòояòельной, демокðаòической, ðеспу-
áликанской, ãоðдой Великоðоссии, сòðоящей сâои оòношения к соседям на 
челоâеческом пðинöипе ðаâенсòâа, а не на унижающем âеликую наöию кðе-
посòническом пðинöипе пðиâилеãий»10.

Таким оáðаçом, ðешение âопðосоâ о çемле и миðе пðедсòаâало пðеддâе-
ðием соöиалиçма, а сама идея áоðьáы çа áудущее соöиалисòическое оáщесòâо 
поçâоляла на какой-òо пеðиод оáъединиòь ðаçличные поòоки соöиальных и 
наöиональных дâижений. Эòо поçâолило áольшеâикам â òечение нескольких 
месяöеâ пðеâðаòиòься иç одной иç леâых паðòий с âесьма неáольшим числом 

6 Ленин В.И. ПСС. Т. 34. С. 191.
7 Там же. Т. 32. М., 1969. С. 50.
8 Там же. Т. 34. С. 285.
9 Будницкий О. «Еâðейский âопðос» â эмиãðанòской пуáлиöисòике 1920—1930-х ãã. // Еâðеи и ðус-

ская ðеâолюöия. Маòеðиалы и исследоâания. М.; Èеðусалим, 1999. С. 401, 402.
10 Ленин В.И. ПСС. Т. 26. М., 1969. С. 108—109.
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иçáиðаòелей (â мае 1917 ã. на I Всеðоссийском съеçде кðесòьянских депуòа-
òоâ ðеçолюöия Ленина соáðала шесòь ãолосоâ иç áолее 800 делеãаòоâ; â июне 
на âыáоðах â ðайонные думы â Москâе áольшеâики получили 11% ãолосоâ; 
и ò.п.) â лидеðа леâоðадикальноãо áлока, âключиâшеãо òакже леâых эсеðоâ, 
анаðхисòоâ, ðяд дðуãих полиòических паðòий и òечений. А.Ф. Кеðенский пи-
сал: «Секðеò успеха áольшеâисòской пðопаãанды оáъясняеòся именно òем, чòо 
áольшеâики ãоâоðили с ними на пðосòом, поняòном им яçыке»11.

После 1917 ã. Ленин пðодемонсòðиðоâал умение áысòðо оòкаçыâаòься оò 
неðаáоòающих лоçунãоâ, соединяя уòопию и кðайний пðаãмаòиçм: ãосудаð-
сòâо-коммуна и пеðеход к единоначалию, «дикòаòуðа пðолеòаðиаòа» и ðеальная 
«дикòаòуðа паðòии», çаключение Бðесòскоãо миðа и ò.д. К эòому надо доáаâиòь 
наличие òакой еãо чеðòы, как мессиансòâо. Îн áыл уáеждён â соáсòâенной пðа-
âоòе, â пðаâе áольшеâисòской паðòии âысòупаòь оò имени наðода, «âесòи âесь 
наðод к соöиалиçму… áыòь учиòелем, ðукоâодиòелем, âождём âсех òðудящихся 
и эксплуаòиðуемых»12. Таким оáðаçом, можно скаçаòь, чòо â эòи ãоды Ленин 
сумел каналиçиðоâаòь исòоðический пðоöесс, сломаâший сòаðые ãосудаðсòâен-
ные ðамки, удеðжаòь еãо под конòðолем. Íо â эòи же ãоды он допусòил ðяд 
сòðаòеãических пðосчёòоâ, коòоðые сòали одним иç факòоðоâ кðушения соâеò-
ской öиâилиçаöии.

Эòо пðежде âсеãо уâеðенносòь â òом, чòо пеðеход к соöиалиçму â России — 
лишь начало áолее масшòаáноãо пðоöесса. В сòаòье «Кðиçис наçðел» он уâеðял: 
«Сомнения неâоçможны. Мы сòоим â пðеддâеðии âсемиðной пðолеòаðской ðе-
âолюöии»13. Чеðеç несколько леò, 6 нояáðя 1920 ã., он напоминал: «Мы и нача-
ли наше дело исключиòельно â ðасчёòе на миðоâую ðеâолюöию»14.

Далее — пðоáлема Гðажданской âойны. «Ленин недооöениâал силу сопðо-
òиâления сâеðãнуòых классоâ… Îн пðеçиðал áуðжуаçию и áуðжуаçную инòел-
лиãенöию, счиòал âсех её пðедсòаâиòелей çаâедомыми òðусами»15. В 1917 ã. он 
неоднокðаòно уâеðял, чòо фðаçа «о “поòоках кðоâи” â Гðажданской âойне» мо-
жеò âыçâаòь лишь смех âсех соçнаòельных ðаáочих и якоáы «никакие “поòоки 
кðоâи” âо âнуòðенней ãðажданской âойне не сðаâняòся даже пðиáлиçиòельно с 
òеми моðями кðоâи, коòоðые ðусские импеðиалисòы пðолили» леòом16. Коãда 
òяжелейшие последсòâия Гðажданской âойны âыяâились âо âсей полноòе, он 
попыòался пеðеложиòь оòâеòсòâенносòь на меньшеâикоâ и эсеðоâ. Высòупая 
1 маðòа 1920 ã. на I Всеðоссийском съеçде òðудоâых каçакоâ, он, â часòносòи, 
çаяâил: «Тоãда âашей пðоãðаммой áыло соöиальное пðеоáðаçоâание áеç ãðаж-
данской âойны. Íашёлся ли áы на сâеòе хоòь один дуðак, коòоðый пошёл áы на 
ðеâолюöию, если áы âы дейсòâиòельно начали соöиальную ðефоðму?»17

Следом сòоиò укаçаòь на идею ãосудаðсòâа-коммуны. Уòопиçм Ленина яðко 
пðояâился â òоãдашнем понимании им áудущеãо пðолеòаðскоãо ãосудаðсòâа. 
Ему каçалось, чòо сам пеðеход âласòи â ðуки ðаáочих ðешиò âсе пðоáлемы.  
В ðаáоòе «Госудаðсòâо и ðеâолюöия» он писал: «Раáочие, çаâоеâаâ полиòиче-
скую âласòь, ðаçоáьюò сòаðый áюðокðаòический аппаðаò, сломаюò еãо до осно-

11 Керенский А.Ф. Россия на исòоðическом пеðеломе // Вопðосы исòоðии. 1991. № 1. С. 179.
12 Ленин В.И. ПСС. Т. 33. М., 1969. С. 26.
13 Там же. Т. 34. С. 275.
14 Там же. Т. 42. М., 1970. С. 1.
15 Старцев В.И. Мы — с Лениным // Î Ленине — пðаâду. Дайджесò пðессы. Л., 1991. С. 120, 121.
16 Ленин В.И. ПСС. Т. 34. С. 224, 226.
17 Там же. Т. 40. М., 1974. С. 179.
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âания… çаменяò еãо ноâым, сосòоящим иç òех же самых ðаáочих и служащих, 
пðоòиâ пðеâðащения коих â áюðокðаòоâ áудуò пðиняòы òоòчас меðы, подðоáно 
ðаçоáðанные Маðксом и Энãельсом: 1) не òолько âыáоðносòь, но и сменяемосòь 
â люáое âðемя; 2) плаòа не âыше плаòы ðаáочеãо; 3) пеðеход немедленный к 
òому, чòоáы âсе на âðемя сòаноâились “áюðокðаòами” и чòоáы поэòому никòо 
не моã сòаòь “áюðокðаòом”»18. Люáопыòно, чòо одноâðеменно пðедполаãалась 
колоссальная áюðокðаòиçаöия â деле оðãаниçаöии òðуда: «Боãаòые должны по-
лучиòь оò òоãо союçа ðаáочих или служащих, к коòоðому áлиже âсеãо оòносиòся 
их оáласòь деяòельносòи, ðаáочую книжку, они должны еженедельно, или чеðеç 
какой-лиáо дðуãой… сðок, получаòь удосòоâеðение оò эòоãо союçа, чòо ими до-
áðосоâесòно âыполняеòся их ðаáоòа; áеç эòоãо они не моãуò получиòь хлеáной 
каðòочки и пðодукòоâ пðодоâольсòâия âооáще»19.

Îðãаниçаöия экономики òакже пðедсòаâлялась ему делом âесьма пðосòым: 
«Всё наðодное хоçяйсòâо, оðãаниçоâанное, как почòа, с òем чòоáы òехники, 
надсмоòðщики, áухãалòеðы, как и âсе должносòные лиöа, получали жалоâанье 
не âыше “çаðаáоòной плаòы ðаáочеãо”, под конòðолем и ðукоâодсòâом âооðу-
жённоãо пðолеòаðиаòа — âоò наша áлижайшая öель. Воò какое ãосудаðсòâо, 
âоò на какой экономической осноâе нам неоáходимо»20; «Всё оáщесòâо áудеò 
одной конòоðой и одной фаáðикой с ðаâенсòâом òðуда и ðаâенсòâом плаòы»21. 
Коãда же экономические ðеалии окаçались сильнее полиòических лоçунãоâ, 
как â случае с сущесòâоâанием подпольноãо ðынка («мешочничесòâо»), он с 
лёãкосòью âоçложил âину на самих ðаáочих, коòоðые якоáы пðояâили «чудо-
âищную áеçдеяòельносòь». В качесòâе меòодоâ áоðьáы пðедлаãались оáыски и 
ðассòðелы, пðичём ðассòðелы на месòе22. Íо «мешочничесòâо âысòупало есòе-
сòâенным компенсаòоðом áессилия оòечесòâенной âласòи удоâлеòâоðиòь на-
сущные поòðеáносòи людей» и «â конечном счёòе наðод одеðжиâал поáеды, 
хоòя досòаâались они доðоãой öеной»23. Уже к âесне 1918 ã. Ленин пðиçнал кðах 
идеи немедленноãо осущесòâления «ãосудаðсòâа-коммуны», пðиçâаâ соединиòь 
«миòинãоâый демокðаòиçм òðудящихся масс с желеçной дисöиплиной âо âðемя 
òðуда, с áеспðекослоâным поâиноâением — âоле одноãо лиöа… âо âðемя òðуда»24.

Пðи эòом над пðоáлемой сòимулоâ к òðуду â пðолеòаðском ãосудаðсòâе он 
âпеðâые âсеðьёç çадумался лишь â конöе декаáðя 1917 ã. Сðеди òем, коòоðые 
он намеòил «для ðаçðаáоòки», çначились: «Как оðãаниçоâаòь соðеâноâание?», 
«Дисöиплина ðаáочих и áосяческие пðиâычки», «Учёò и конòðоль как сущносòь 
соöиалиçма», «Íаöионалиçаöия пðомышленносòи и “долã” ðаáочих â ðаáоòе»25. 
Эòо, áеçуслоâно, âыçыâалось ðеалиями поâседнеâной жиçни. Îкаçалось, чòо 
ðаáочие, офиöиально сòаâшие пðаâящим классом, â áольшинсòâе сâоём не 
склонны пðояâляòь «чудеса òðудоâоãо ãеðоиçма», ожидаâшеãося оò них лиде-
ðами áольшеâикоâ. М.П. Томский, укаçыâая на òяжелейшее положение пðо-

18 Там же. Т. 33. С. 109.
19 Там же. Т. 34. С. 311.
20 Там же. Т. 33. С. 50.
21 Там же. С. 101.
22 Там же. Т. 35. М., 1974. С. 311—312.
23 Давыдов А.Ю. Íелеãальное снаáжение ðоссийскоãо населения и âласòь. 1917—1921 ãã. СПá., 

2002. С. 333, 334.
24 Ленин В.И. ПСС. Т. 36. М., 1974. С. 203.
25 Там же. С. 188, 190.
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мышленносòи, оòмечал, чòо ðаáочий «пðеâðащаеòся â пенсионеðа ãосудаðсòâа, 
паðаçиòа, жиâущеãо на чужой счёò»26.

В эòой сиòуаöии Ленин докаçыâал, чòо конкуðенöия моãла «âоспиòы-
âаòь пðедпðиимчиâосòь, энеðãию, смелосòь почина» лишь пðи мелком òоâаð-
ном пðоиçâодсòâе. А â услоâиях акöионеðных пðедпðияòий, синдикаòоâ и ò.п. 
«конкуðенöия оçначаеò неслыханно çâеðское подаâление пðедпðиимчиâосòи, 
энеðãии, смелоãо почина массы населения, ãиãанòскоãо áольшинсòâа еãо».  
В ðеçульòаòе он пðоòиâопосòаâил конкуðенöии, часòной пðедпðиимчиâо-
сòи идею соöиалисòическоãо соðеâноâания, коòоðое дасò âоçможносòь áоль-
шинсòâу òðудящихся «ðаçâеðнуòь сâои спосоáносòи, оáнаðужиòь òаланòы»27.  
Íо соðеâноâание он понимал как пðежде âсеãо соðеâноâание оòдельных пðед-
пðияòий или деðеâень, каждая иç коòоðых «яâляеòся пðоиçâодиòельно-поòðеáи-
òельской коммуной»28. Поэòому ãлаâной экономической çадачей оáъяâлялись 
«учёò и конòðоль» «çа количесòâом òðуда и çа ðаспðеделением пðодукòоâ»29. 
Чеðеç несколько леò у Ленина âыðâалась пðимечаòельная фðаçа: «Íам надо 
òепеðь соáðаòь âоедино âсех òðужениö и òðуженикоâ и çасòаâиòь их ðаáоòаòь 
âмесòе»30. Между òем он сам пðиçнаâал, чòо ãлаâной öелью яâляеòся áолее 
âысокая, чем пðи капиòалиçме, пðоиçâодиòельносòь òðуда, а ãлаâной çадачей â 
сâяçи с эòим — «еãо âысшая оðãаниçаöия»31. Íа деле òоòальная ãосудаðсòâенная 
соáсòâенносòь соçдала òупикоâую экономику, лишённую âнуòðенних сòимулоâ 
к ðаçâиòию, нуждаâшуюся â посòоянном âнешнем подхлёсòыâании, соедине-
нии энòуçиаçма с поднеâольным òðудом. 

Таким оáðаçом, сила Ленина как полиòика на эòапе çадачи âçяòия âласòи 
соâпала с сеðьёçнейшими сòðаòеãическими пðосчёòами на эòапе ðеалиçаöии 
идей. Эòо оáуслоâило пðоáлемы 1920-х ãã., âсòаâшие пеðед паðòийно-ãосудаð-
сòâенной элиòой. Соáыòия 1921 ã. покаçали, чòо Ленин áыл ãоòоâ к ðеçким 
соöиально-экономическим поâоðоòам ðади конечной öели. Íо мы никоãда не 
уçнаем, спосоáен ли он áыл сòаòь «ðоссийским Дэн Сяопином».

Ещё одной оòличиòельной чеðòой Ленина яâилось сòðемление и умение 
áыòь «диðижёðом», оáъединяющим â мощный «оðкесòð» ðаçличные òечения 
единоãо поòока. Íа пðоòяжении âсеãо 1917 ã. â áольшеâисòской паðòии име-
лось немало деяòелей, мыслящих самосòояòельно и не склонных соãлашаòься 
с Лениным аâòомаòически. Íапðимеð, «умеðенные» («пðаâые») áольшеâики, 
самым иçâесòным сðеди коòоðых яâлялся Л.Б. Каменеâ. Îн докаçыâал, чòо 
áуðжуаçно-демокðаòическая ðеâолюöия пðодолжаеòся, а ðоссийское кðесòьян-
сòâо и иносòðанная áуðжуаçия не допусòяò поáеды соöиалиçма. Были «ле-
âые», кðиòикоâаâшие ЦК çа «соãлашаòельсòâо» (С.Я. Баãдаòьеâ, М.È. Лаöис).  
Íа VII Всеðоссийской конфеðенöии (24—29 апðеля 1917 ã.) ãлаâным оппо-
ненòом Ленина âысòупил Каменеâ. По наöиональному âопðосу ему âоçðажа-
ли Ю.Л. Пяòакоâ и Ф.Э. Дçеðжинский. «Вождь» с пðедложением о соçдании 
ноâоãо Èнòеðнаöионала осòался â меньшинсòâе. Îднако он не хоòел оòсекаòь 
оппоненòоâ. Пðи âыáоðах ЦК мноãо âоçðажений âыçâала кандидаòуðа Ка-
менеâа, и òоãда Ленин âыскаçался â еãо поддеðжку: «Деяòельносòь Каменеâа 

26 Пðофессиональный âесòник. 1918. № 7—8. С. 7.
27 Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 195.
28 Там же. С. 203; Т. 36. С. 191.
29 Там же. ПСС. Т. 35. С. 199—200.
30 Там же. ПСС. Т. 42. С. 5.
31 Там же. ПСС. Т. 36. С. 187.
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пðодолжаеòся 10 леò и она очень öенна… То, чòо мы споðим с ò. Каменеâым, 
даёò òолько положиòельные ðеçульòаòы. Пðисуòсòâие ò. Каменеâа очень âажно, 
òак как дискуссии, коòоðые âеду с ним, очень öенны. Уáедиâ еãо, после òðуд-
носòей, уçнаёшь, чòо эòим самым пðеодолеâаешь òе òðудносòи, коòоðые âоç-
никаюò â массах». В ðеçульòаòе â ЦК пðошли (â поðядке полученных ãолосоâ)  
В.È. Ленин, Г.Е. Зиноâьеâ, È.В. Сòалин, Л.Б. Каменеâ, В.П. Милюòин, 
В.П. Íоãин, Я.М. Сâеðдлоâ, È.Т. Смилãа, Г.Ф. Фёдоðоâ32. Таким оáðаçом, áо-
лее òðеòи ЦК сосòаâили «умеðенные»: Зиноâьеâ, Каменеâ, Милюòин, Íоãин.

Íеâеðно думаòь, чòо паðòия òоãда слепо подчинялась пðикаçам ЦК или 
Ленина. Îни пðосòо не моãли конòðолиðоâаòь деяòельносòь даже кðупнейших 
ðеãиональных оðãаниçаöий. Эòому мешали оãðомные ðассòояния, неçначиòель-
носòь аппаðаòа, слаáосòь сðедсòâ сâяçи, оáщий хаос и посòоянно меняющая-
ся сиòуаöия. В Пеòðоãðаде оãðомную ðоль иãðали Пеòеðáуðãский комиòеò и  
Военная оðãаниçаöия («Военка»)33. Также следуеò оòмеòиòь âхождение â паð-
òию «межðайонöеâ», усилиâшее áольшеâикоâ çначиòельной ãðуппой инòеллек-
òуалоâ (Л.Д. Тðоöкий, А.В. Луначаðский, А.А. Èоффе и дð.). Èменно Тðоöкий 
пðедполаãался осноâным докладчиком на VI съеçде паðòии и òолько после еãо 
аðесòа доклад поðучили Сòалину34. Íаконеö, надо подчеðкнуòь, чòо áольше-
âики áðали âласòь âо ãлаâе леâоãо полиòическоãо áлока (леâые эсеðы, анаðхи-
сòы-коммунисòы, меньшеâики-инòеðнаöионалисòы и ò.п.).

Беспощадно áоðоâшийся с меньшеâиками и эсеðами, âнуòðи áольшеâисò-
ской паðòии Ленин допускал ðаçномыслие — â опðеделённых пðеделах, опиðа-
ясь â çаâисимосòи оò сиòуаöии на ðаçличные ãðуппы â ðукоâодсòâе. Пðеделы 
âçãлядоâ усòанаâлиâались ðешениями паðòийных конфеðенöий и съеçдоâ, оá-
щим насòðоем на оòкаç оò соãлашения с áуðжуаçными («öенçоâыми») паðòия-
ми. До сих поð неò уáедиòельноãо оòâеòа, почему áольшеâики не ðаскололись 
на ðяд оðãаниçаöионно самосòояòельных òечений, подоáно анаðхисòам, эсе-
ðам и меньшеâикам. Я полносòью ðаçделяю âыâод амеðиканскоãо исòоðика  
А. Раáиноâича, чòо «оòносиòельная ãиáкосòь паðòии, òак же как её спосоáносòь 
улаâлиâаòь пðеоáладаâшие насòðоения масс, содейсòâоâала поáеде áольшеâи-
коâ, по кðайней меðе сòолько же, сколько ðеâолюöионная дисöиплина, оðãа-
ниçаöионное единсòâо и аâòоðиòеò Ленина»35. Замечу, чòо даже â оáсòаноâке 
идеолоãическоãо дикòаòа 1970-х ãã. исòоðик Х.М. Асòðахан сумел покаçаòь, чòо 
â 1917 ã. áыли соçданы «услоâия âсем членам паðòии для акòиâноãо учасòия â 
âыðаáоòке полиòики паðòии» и âмесòе с òем оáеспечиâалась «монолиòносòь и 
единсòâо её оðãаниçа öий â осущесòâлении пðиняòых ðешений»36.

Пеðейду к нескольким çамечаниям по сòаòье Булдакоâа. Пеðâое касаеòся 
пðоисхождения псеâдонима «Ленин». Îòâеðãая ðяд дейсòâиòельно искуссòâен-
ных пðедположений, аâòоð одноâðеменно çамечаеò, чòо «пðиписыâаюò Лени-
ну и “кðажу” фамилии у почòенноãо члена Вольноãо экономическоãо оáще-
сòâа». Здесь яâно содеðжиòся намёк на ãипоòеçу, âыдâинуòую М.Г. Шòейном. 
Между òем исследоâаòель, на пðоòяжении 45 леò çанимаâшийся ðодослоâной 

32 Седьмая (Апðельская) Всеðоссийская конфеðенöия РСДРП (áольшеâикоâ). Пðоòоколы. М., 
1958. С. 78—86, 212—222, 228, 234, 322—323.

33 См.: Рабинович А. Реâолюöия 1917 ãода â Пеòðоãðаде. Большеâики пðиходяò к âласòи. М., 
2003. С. 23. 

34 Шесòой съеçд РСДРП (áольшеâикоâ). Аâãусò 1917 ã. Пðоòоколы. М., 1958. С. 7.
35 Рабинович А. Реâолюöия 1917 ãода â Пеòðоãðаде… С. 23.
36 Астрахан Х.М. Большеâики и их полиòические пðоòиâники â 1917 ã. Л., 1973. С. 444.
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В.È. Ульяноâа, ни о какой «кðаже» фамилии не ãоâоðил. Îн на осноâании 
комплекса докуменòоâ и âоспоминаний âыдâинул ãипоòеçу о пеðедаче чиноâ-
ником Минисòеðсòâа ãосудаðсòâенных имущесòâ и членом Вольноãо эконо-
мическоãо оáщесòâа С.Í. Лениным паспоðòа сâоеãо òяжело áольноãо оòöа по-
мещика Í.Е. Ленина, пðожиâаâшеãо â Пошехонском уеçде Яðослаâской ãуá., 
В.È. Ульяноâу, опасаâшемуся â 1900 ã. получиòь оòкаç â âыдаче çаãðаничноãо 
паспоðòа37.

Сòоль же удиâиòельно для меня çаяâление, чòо «Феâðальскую ðеâолюöию 
Ленин, подоáно âсем ðеâолюöионеðам, пðоãлядел». Подоáное оáычно пишуò 
дилеòанòы, не чиòаâшие Ленина и опеðиðующие фðаçой: «Мы, сòаðики, можеò 
áыòь, не дожиâём до ðешающих áиòâ эòой ãðядущей ðеâолюöии». Íо Булдакоâ 
не можеò не çнаòь, чòо эòа мысль, âыскаçанная 22 янâаðя 1917 ã. â âысòуплении 
пеðед молодыми шâейöаðскими соöиалисòами, âыðâана иç конòексòа. В òом 
же докладе Ленин скаçал: «Íас не должна оáманыâаòь òепеðешняя ãðоáоâая 
òишина â Еâðопе. Еâðопа чðеâаòа ðеâолюöией… Ближайшие ãоды, как ðаç â 
сâяçи с эòой хищнической âойной, пðиâедуò â Еâðопе к наðодным âоссòаниям 
под ðукоâодсòâом пðолеòаðиаòа»38. Гоâоðя же о «ðешающих áиòâах», Ленин, 
áеçуслоâно, имел â âиду поáеду миðоâой соöиалисòической ðеâолюöии, коòо-
ðая должна áыла пðойòи ðяд эòапоâ и çаняòь досòаòочно длиòельное âðемя. Эòо 
положение можно подòâеðдиòь и дðуãими оöенками. 18 декаáðя 1916 ã. Ленин 
писал È. Аðманд: «Получилось сеãодня ещё одно письмо иç СПá… Íасòðое-
ние, пишуò, аðхиðеâолюöионное»39. 19 феâðаля 1917 ã. â очеðедном письме он 
сооáщал: «Получили мы на днях оòðадное письмо иç Москâы… Пишуò, чòо 
насòðоение масс хоðошее… и чòо, наâеðное, áудеò на нашей улиöе пðаçдник»40. 
Íаконеö, 31 янâаðя 1917 ã., аналиçиðуя положение, он çаключал: «Реâолюöи-
онная сиòуаöия â Еâðопе налиöо. Íалиöо âеличайшее недоâольсòâо, áðожение 
и оçлоáление масс»41.

Íаконеö, о òеçисе «Ленин áыл çлым поðождением çлой эпохи». Мне ка-
жеòся, чòо çдесь В.П. Булдакоâу мешаеò пуáлиöисòичносòь. Íе áыâаеò «çлых» 
и «доáðых» эпох, каждая иç них мноãоöâеòна. Можеò áыòь, сòоиò ãоâоðиòь о 
áолее спокойных и áолее áуðных. Ленин, как мне пðедсòаâляеòся, не неиçáеж-
ное, но çакономеðное поðождение эпохи ноâейшеãо âðемени.

37 Штейн М.Г. Ульяноâы и Ленины. Тайны ðодослоâной Вождя. М., 2012. С. 240—241.
38 Ленин В.И. ПСС. Т. 30. М., 1973. С. 328, 327. 
39 Там же. Т. 49. М., 1970. С. 340. 
40 Там же. С. 390.
41 Там же. Т. 30. С. 347—348.




