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Правильная революция-Сергей Кара-Мурза

      Сергеи Кара-Мурза

      ПРАВИЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!

      Введение

      90 лет назад произошла русская революция. Сначала был Февраль. Он был тем тараном, что пробил брешь,
в которую прорвалась Октябрьская революция. Поэтому нынешние наследники Керенского, которые на время
взяли реванш в России, не празднуют ту их первую победу, даже хотели бы отмазаться от нее. А нам полезно
разобраться.

      За последние 15 лет я много перечитал о том времени, сравнил наблюдения многих умных людей из
разных политических течений. Сложилась иная картина, чем та, что нам давали в официальной истории. Та



упрощенная схема, как я думаю, была выработана, чтобы после Гражданской войны поскорее залечить рану
раскола, примирить враждовавшие силы. Это было мудрое решение. Но оно же оставило нас без важного
знания, которое нам было необходимо во время перестройки. Знай мы смысл событий 1905–1917 гг., мы не
попались бы на удочку Горбачева. Сегодня повторять старые штампы советской истории нельзя никак, тем
более навязывать их молодежи. Следуя им, мы будем похожи на динозавров, чудом переживших оледенение
и проснувшихся в другой эпохе.

      Мы учили, что в Феврале в России произошла буржуазно-демократическая революция, которая свергла
монархию. Эта революция под руководством большевиков переросла в социалистическую пролетарскую
революцию. Однако силы «старой России» собрались и летом 1918 г. при поддержке империалистов начали
контрреволюционную гражданскую войну против советской власти.

      Эта картина совершенно неверна, не в деталях, а в главном. Никак не могла Февральская революция
«перерасти» в Октябрьскую, поскольку для Февраля и царская Россия, и советская были одинаковыми врагами.
Для Февраля обе они были «империями зла».

      Возьмем суть. С конца XIX века Россия втягивалась в периферийный капитализм, в ней стали орудовать
европейские банки, иностранцам принадлежала большая часть промышленности. Этому сопротивлялось
монархическое государство — строило железные дороги, казенные заводы, университеты и науку,
разрабатывало пятилетние планы. Оно пыталось модернизировать страну — неудачно, пошло на поводу у
помещиков. Не справилось — было повязано и сословными нормами, и долгами. Как говорят, попало в
историческую ловушку и выбраться из нее уже не могло.

      Главным врагом этого государства была буржуазия, которая требовала западных рыночных порядков и,
кстати, демократии — чтобы рабочие могли свободно вести против нее классовую борьбу, в которой заведомо
проиграли бы (как на Западе). Крестьяне (85 % населения России) к требованиям буржуазии относились
равнодушно, но их допекли помещики и царские власти, которые помещиков защищали. Рабочие были для
крестьян «своими» — и буквально (родственниками), и по образу мыслей и жизни. В 1902 г. начались
крестьянские восстания из-за земли, потом возникло «межклассовое единство низов» — и произошла
революция 1905 г. Только после нее большевики поняли, к чему идет дело, и подняли знамя «союза рабочих и
крестьян» — ересь для марксизма. К революции крестьяне повернули из-за столыпинской реформы, Столыпин
и есть «отец русской революции».

      А буржуазия с помощью Запада возродила масонство как межпартийный штаб своей революции (в 1915 г.
руководителем масонов стал Керенский). Главной партией там были кадеты (либералы-западники), к ним
примкнули меньшевики и эсеры. Это была «оранжевая» коалиция того времени. Большевики к ним не
примкнули и правильно сделали. Этот урок надо бы и сегодня помнить.

      Итак, в России стали созревать две не просто разные, а и враждебные друг другу революции: 1)
западническая, имевшая целью установить в России западную демократию и свободный рынок, 2)
крестьянская, имевшая целью закрыть Россию от западной демократии и свободного рынка, отобрать свою
землю у помещиков и не допустить раскрестьянивания.

      Обе революции ждали своего момента, он наступил в начале 1917 г. Масоны завладели Госдумой, имели
поддержку Антанты, а также генералов и большей части офицерства (оно к тому времени стало разночинным
и либеральным, монархисты-дворяне пали на полях сражений). Крестьяне и рабочие, собранные в
11-миллионную армию, два с половиной года в окопах обдумывали и обсуждали проект будущего. Они уже
были по-военному организованы и имели оружие. В массе своей это было поколение, которое в 1905–1907 гг.
подростками пережило карательные действия против их деревень и ненавидело царскую власть.

      Февральская революция была переворотом в верхах, проведенным Госдумой и генералами. Но она стала
возможной потому, что ее поддержали и банки, скупившие хлеб, и солдаты. Порознь ни одной из этих сил не
было бы достаточно. Во всех революциях требуется участие влиятельной части госаппарата.

      Либералы-западники, пришедшие к власти, моментально разрушили государство Российской империи
сверху донизу и разогнали саму империю. Это развязало руки революции советской — грязную работу уже
сделала буржуазия и ее прислужники, можно было строить и восстанавливать.

      Уникальность русской революции 1917 г. в том, что с первых ее дней в стране стали формироваться два
типа государственности — буржуазно-либеральная республика (Временное правительство) и
«самодержавно-народная» Советская власть. Эти два типа власти были не просто различны по их идеологии,



социальным и экономическим устремлениям. Они находились на двух разных и расходящихся ветвях
цивилизации. То есть, их союз в ходе государственного строительства был невозможен. Разными были
фундаментальные, во многом неосознаваемые идеи, на которых происходит становление государства —
прежде всего, представления о мире и человеке.

      Столкновения начались быстро. И кадеты, и меньшевики ориентировались на Запад и требовали
продолжать войну. В ответ 21 апреля в Петрограде прошла демонстрация против этой политики
правительства, и она была обстреляна — впервые после Февраля. Как писали, «дух гражданской войны»
повеял над городом.

      В момент Февральской революции, когда произошел слом старой государственности, и началась
вялотекущая гражданская война. Но не с монархистами — вот что важно понять! Это была война «будущего
Октября» с Февралем. Произошло то «превращение войны империалистической в войну гражданскую», о
котором говорили большевики. Они это именно предвидели, а вовсе не «устроили» — никакой возможности
реально влиять на события в Феврале 1917 г. большевики вообще не имели.

      Превращение внешней войны в гражданскую ощущалось всеми. В апреле 1917 г. крестьянские волнения
охватили 42 из 49 губерний европейской части России. Эсеры и меньшевики, став во главе советов, и не
предполагали, что под ними поднимается неведомая теориям государственность крестьянской России, для
которой монархия стала обузой, а правительство кадетов — недоразумением. Этому движению надо было
только дать язык, простую оболочку идеологии. И это дали «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Стихийный
процесс продолжения Российской государственности от самодержавной монархии к советскому строю, минуя
государство либерально-буржуазного тина, обрел организующую его партию (большевиков). Поэтому рядовые
консерваторы-монархисты (и даже черносотенцы) после Февраля пошли именно за большевиками. Да и
половина состава царского Генерального штаба.

      Монархия капитулировала без боя. С Февраля в России началась борьба двух революционных движений.
Более того, на антисоветской стороне главная роль постепенно переходила от либералов к социалистам —
меньшевикам и эсерам. И те, и другие были искренними марксистами и социалистами, с ними были Плеханов
и Засулич. В это же надо наконец-то вдуматься! Они хотели социализма для России, только социализма
по-западному, «правильного». А у нас народ был «неправильный».

      В Грузии красногвардейцы социалистического правительства, возглавляемого членом ЦК РСДРП
Жорданией, сразу начали расстреливать советские демонстрации. А позже лидер меньшевиков Аксельрод
требовал «организации интернациональной социалистической интервенции против большевистской
политики… в пользу восстановления политических завоеваний февральско-мартовской революции».

      В России происходило параллельное развитие с начала XX века двух революций, стоящих на разных
мировоззренческих основаниях. Но можно взглянуть и по-другому, со стороны меньшевиков-марксистов. Их
взгляд враждебен советской революции, но он все же правильнее, чем официальная советская история. Они
считали Октябрь событием реакционным — контрреволюцией. В этом они были верны букве марксизма, прямо
исходили из указаний Маркса и Энгельса. В советское время марксизм «вульгаризировали» — всю
антисоветчину из него выкинули. Тоже правильно сделали, для того момента, но перед перестройкой мы
оказались беззащитными. Да и сегодня плаваем.

      Так вот, меньшевики и эсеры считали Октябрь контрреволюционным переворотом (эсеры и объявили
Советам гражданскую войну, а подполковник Каппель был их первым командиром — его теперь православные
патриоты с воинскими почестями и хоругвями хоронят).

      Ну пусть обзывают Октябрьскую революцию контрреволюцией, не будем обращать внимания. Важнее их
анализ.

      Николай Бердяев высказал в 1923 г. важную мысль: «Контрреволюцию, начинающую новую,
пореволюционную эпоху, не могут сделать классы и партии, которым революция нанесла тяжелые удары и
которые она вытеснила из первых мест жизни… Идейная контрреволюция должна быть направлена к
созданию новой жизни, в которой прошлое и будущее соединяются в вечном, она должна быть направлена и
против всякой реакции».

      Буржуазно-либеральная революция (февраль 1917 г.) могла быть преодолена только «контрреволюцией
Советов», но никак не силами, «революцией поражёнными» (монархистами и помещиками). Если представить
себе, что монархисты взяли реванш у либералов, то это стало бы реакцией, задушившей Россию. Идя от



Февраля назад, реакция не разорвала бы ни один из порочных кругов, в которые попала монархическая
государственность. Подавить либеральную революцию могли только «силы, развившиеся внутри самой
революции» — сплав Советов с большевиками. И эта сила была именно «направлена к созданию новой жизни
и против всякой реакции». Вот великая заслуга Февраля — он сплавил Советы с большевиками.

      Силы, пришедшие к власти в результате любой революции, если их не свергают достаточно быстро,
успевают произвести перераспределение собственности, кадровые перестановки и обновление власти. Новая
власть получает кредит доверия. А значит, уже через короткий промежуток времени контратака сходу
оказывается невозможной, приходится готовить революцию, что гораздо сложнее. Это глубоко продумал
Ленин. Он точно определил тот короткий временной промежуток, когда можно было сбросить буржуазное
правительство без больших жертв.

      Это надо было сделать на волне самой Февральской революции, пока не сложился новый государственный
порядок, пока все было на распутье и люди находились в ситуации выбора. И когда угас оптимизм и надежды
на то, что Февраль ответит на чаяния подавляющего большинства — крестьян. В этом смысле Октябрьская
революция была тесно связана с Февральской и стала шедевром революционной мысли.

      Трагедией было то, что такое «отрицание отрицания» привело к Гражданской войне. Не удалось оторвать
меньшевиков и эсеров от кадетов, и слишком силен был в них революционный дух. Война «белых» против
Советского государства не имела целью реставрировать Российскую империю в виде монархии. Это была
«война Февраля с Октябрем» — столкновение двух революционных проектов.

      Если представить себе, что масоны и буржуазия не успели подготовить свою революцию и советские силы
сами одолели царизм, то никакой гражданской войны не было бы. Советская власть и царская в принципе не
были антагонистами — сразу бы начали выполнять пятилетние планы, подготовленные царскими
плановиками, и строить московское метро. Но именно поэтому и не удалось бы поднять солдат и крестьян на
революцию против Российской империи. Прорваться можно было только «на плечах врага».

      К сожалению, антисоветские силы многому научились у истории, им требовалось знание, а не приятные
сказки. Теперь наша очередь учиться — в этом польза поражений. Поражение произошло на наших глазах.

      В августе 1991 г., посредством сложных маневров и провокаций верхушка КПСС передала власть
радикальной антисоветской группировке из рядов своей же номенклатуры, и та выполнила грязную и явно
преступную часть работы по уничтожению СССР и Советского государства.

      Но государство — не человек, оно умирает долго и трудно, и шестнадцать лет мы наблюдаем его агонию.
Только во время этой агонии, через утраты и обретение памяти начинает ныне живущее поколение понемногу
осознавать, что же это было за государство — советское. Начинает понимать, каким обществом это
государство было рождено и на каких устоях держалось. Через смертельные удары по его уязвимым точкам
мы начинаем различать, пока еще смутно, его строение, чувствовать его природу. Помогают убийцы и их
консультанты.

      Джеффри Сакс, профессиональный палач-реформатор многих национальных экономик, пошутил о
советском хозяйстве: «Мы вскрыли грудную клетку больного, а оказалось, что у него другая, нам неизвестная
анатомия». Врет киллер. Все они, вскрывавшие грудную клетку нашей страны, знали, куда воткнуть нож, — и
он, с кучей советологов и эмигрантов всех волн, и «свои», с пеленок выращенные в обкомах и академиях.
Знали нашу анатомию — знанием ненавистника и убийцы.

      Советский строй возник в страшных родовых муках. Травмы остались в памяти — у кого-то пострадали
близкие, кто-то был потрясен зрелищем чужих страданий. Потому и нашлось достаточно таких, кто
бескорыстно и по доброй воле помогал словом и делом Ельцину с Чубайсом и Дж. Бушу с Джеффри Саксом.
Кто-то из таких и сегодня радуется, но не могут даже и они не понимать, что «целились в коммунизм, а
стреляли в Россию». Судя по всему, и целились-то в Россию, а о коммунизме говорили из приличий. Но не
будем отнимать утешения у убийц бескорыстных. Пусть считают, что уничтожить Россию им пришлось,
изгоняя из нее дьявола коммунизма. Будем говорить о целом.

      Катастрофы — это жестокий эксперимент. В технике аварии и катастрофы — источник важнейшего знания.
Что же говорить об обществе и стране, само рождение и жизнь которых покрыты многими слоями священных
тайн и преданий. Именно когда рушатся под явными ударами эти сложные и хрупкие конструкции, на
короткое время открывается глазу их истинное внутреннее строение, сокровенные достоинства и слабые
точки. В этот момент можно многое понять — и о стране, и о себе.



      Но этот миг очень короток. Все мы в момент катастрофы слишком потрясены и слишком заняты спасением
или мародерством. А убийцы забрасывают нанесенные ими раны грязью, замазывают ложью, прячут улики. Да
раны и сами затягиваются уродливыми рубцами и шрамами — ведь общество не погибает, израненный
инвалид оживает и как-то должен вновь учиться говорить, передвигаться, добывать себе пищу. Поэтому
очень ненадолго приоткрывается нам суть вещей, и мы обязаны сделать усилие и успеть добыть драгоценное
знание, пока раны раскрыты. Это знание оплачено страданиями миллионов людей — можем ли мы дать ему
пропасть, позволить его спрятать теневым жрецам преступного интернационала!

      Есть и другая точка зрения — наоборот, прекратить обсуждение русской революции и советского строя.
Вернуться туда нельзя, так нечего и тратить время. Надо, мол, перевернуть страницу истории, похоронить
своих мертвых и начинать жизнь сначала. На этой основе возможен даже компромисс с новыми хозяевами —
их дела мы стираем из нашей коллективной памяти, а они станут к нам подобрее.

      На мой взгляд, эти пожелания наивны. Речь не идет о возврате в «тот» советский строй. Это невозможно и
никому не нужно — вернуться, чтобы снова вырастить Горбачева с Ельциным? Дело в том, что мы и вперед
будем двигаться вслепую, если не поймем старого, к тому же не преодоленного. А мы его до сих пор поняли в
очень малой степени. Понять советский строй — это выиграть целую кампанию войны с теми, кто стремился и
стремится нас ослепить. Недаром антисоветизм — одна из главных сегодня идеологических программ.
Возможно, главная, причем во всем мире. На ее подпитку в России брошены силы всех окрасок. Именно
потому, что, поняв советский строй, люди очень быстро нащупают контуры нового проекта — и пробьют к
нему туннель. Тогда опять пиши пропало.

      Нынешнее состояние России — лишь эпизод нашей Смуты, совмещенной с непрерывной горяче-холодной
войной «золотого миллиарда» за питательные соки Земли. В этой войне советский проект был для всей
фашиствующей мировой расы как кость в горле. Уже в первой своей, ранней реализации в виде СССР, в ходе
трудных проб и ошибок он показал, что жизнь общества без разделения на избранных и отверженных
возможна. Возможно и человечество, устроенное как семья, «симфония» народов — а не как мировой
апартеид, вариант неоязыческого рабовладения.

      Поражение советского проекта на территории СССР — тяжелый удар по этим надеждам. Слишком сильны
оказались в человеке инстинкты хищника, слишком устойчивы внедряемые веками идеи господства,
присвоения. На короткий срок они были оттеснены в тень духовным порывом народов России, а на
непримиримых хищников были надеты намордники. Найдя мощных союзников и в мировой политике, и среди
художников, готовых их воспеть и узаконить, хищники вырвались на волю. Тот строй, который создавался на
принципах сотрудничества и солидарности, перед ними не устоял.

      Но и тем, кто его разрушал, и тем, кто этому потакал, и тем, кто его не сумел защитить, надо
восстанавливать какое-то жизнеустройство. Воля к жизни и инстинкт продолжения рода понемногу и
незаметно начнут отвлекать людей от телеэкрана и заставят искать выход. По крайней мере, есть основания
на это надеяться.

      Уже сегодня всем, кто сохранил здравый смысл, ясно, что хаос разрушения СССР не сложился в России в
какой-то новый порядок, обеспечивающий выживание страны и народа. Те «стратегические программы»,
которые нам периодически дают пожевать президенты и их Грефы, есть продукт чисто идеологический,
сшитый на скорую нитку. Он не предназначен ни для обсуждения, ни тем более для выполнения. Это
прикрытие еще на год, на два. Пока и верующие, и критики жуют эту кость, господствующее меньшинство
вывозит достояние страны за рубеж, отправляет туда же детей и внуков учиться, обустраивает гнезда
комфорта в самой России — на случай, если паралич вымирающего народа затянется.

      А те сценарии, которые пишутся всерьез, предусматривают, как самый лучший вариант, превращение
России в периферию мировой капиталистической системы — в площадку, на которой «экономические
операторы» будут в небольших очагах современного производства изготовлять то, что необходимо
«глобальному рынку». И очаги эти будут окружены морем обнищавшего населения, выброшенного из
цивилизации и самым примитивным образом добывающего скудное пропитание. Это население уже не будет
ни русскими, ни татарами, ни якутами, это будет утратившая национальную культуру человеческая пыль. Она
будет оставлена на земле в таком количестве, чтобы бесперебойно рожать и выращивать до 18 лет почти
даровую рабочую силу для «очагов цивилизации» и солдат внутренних войск.

      Для России по ряду причин этот сценарий нереализуем, хотя эту новую фашистскую утопию мы встречаем
в сильно ослабленном состоянии. Поэтому, как большинство ни оттягивает этот момент, каждому придется
взглянуть правде в глаза и признать, что или русские восстановят то жизнеустройство, которое совместимо с



нашей природой, наличными ресурсами и культурой, — или исчезнут как народ и как страна. Исчезнут, как
американские индейцы.

      И в выборе и построении этого возможного для нас жизнеустройства им будет совершенно необходим
опыт советского строя. Потому что он тоже складывался под давлением непреодолимых условий и
смертельных угроз, и многие решения, выстраданные поколениями советских людей, являются, вероятно,
единственно возможными. Скорее всего ряд важнейших принципов жизнеустройства, при котором только и
может сохраниться русский народ и его культура, будут в главных своих чертах воспроизводить принципы
советского строя — неважно даже, под какой идеологической шапкой.

      Поэтому очень скоро всем нам, кто хочет, чтобы его дети и внуки жили в нашей культуре, да и вообще
жили, будут насущно нужны книги, в которых был бы воссоздан и советский проект, и советский строй — то,
что успели выполнить из всего проекта. Кое-что полезного сказали в своих специальных работах убийцы
советского строя. Но то, что нужно убийце, недостаточно для строителя.

      Нам нужны будут книги, ставящие заслон тому потоку карикатур, производство которых наладила
антисоветская идеологическая машина. Книги, написанные с любовью, но не взахлеб. Надо начинать большой
проект по созданию истории «структур советской повседневности». Из нее мы поймем, что абсолютно
необходимо для нашей жизни, что важно и желательно, а без чего можно обойтись. Поймем источники нашей
силы и поразительной уязвимости.

      Я писал эту книгу с любовью к советскому строю и советскому народу. Тот, для кого ненависть к СССР
стала опорой в их духовной жизни, пусть лучше ее не читает. Человеку разумному будет не трудно читать
критику советского строя, потому что у меня нет ни задачи, ни даже малейшего желания кого-то переубедить
или куда-то повести.

      Книга эта — не научный труд, в ней много аргументов, не поддающихся критической проверке строгими
методами. Но и нестрогие доводы полезно знать. Все же скелет книги я строил согласно принципам
построения научного текста, и этот костяк при необходимости можно легко вычленить. Что же касается
фактических данных, то я их по возможности брал из самых надежных источников. Судя по критике первых
изданий книги, больших ошибок, которые могли бы принципиально повлиять на выводы, в них нет.

      Глава 1

      Государство и революции

      Уже во втором тысячелетии до нашей эры политическая власть в обществах древних цивилизаций
приобрела черты государства. С тех пор и до настоящего времени государство представляет собой основной
институт, осуществляющий управление обществом и охрану его экономической и социальной структуры от
угроз как внутреннего, так и внешнего характера.

      По своему типу государства отвечают типу того общества, которое их порождает. Если мы
классифицируем общества по признакам формации, то различаем государства рабовладельческие,
феодальные, буржуазные и социалистические (хотя понятие формации является абстракцией, и в любом
обществе сосуществуют разные социально-экономические уклады). В периоды больших социальных сдвигов
(особенно революций) возникают государства переходных типов, с быстрым изменением их структур и образа
действия.

      Если нас интересует форма правления, организация власти, то мы различаем разного типа монархии и
республики (парламентскую, президентскую, советскую), и вариации их весьма многообразны. По
территориальному и национальному устройству государства могут быть унитарными (едиными), федерациями
(союз относительно автономных единиц) или конфедерациями (государственно-правовыми объединениями), а
также империями.

      Осуществление государственной власти основывается на отношениях господства. Под ним понимается
такое состояние общества, когда приказания власти встречают повиновение подданных или граждан. Это
состояние не может быть обеспечено только средствами принуждения (в том числе с помощью насилия), для
него необходима вера в законность власти. Никколо Макиавелли — политик и мыслитель Возрождения



(XV–XVI вв.), заложивший основы нового учения о государстве, первым из теоретиков государства заявил, что
власть держится на силе и согласии (эта концепция получила название «макиавеллиевский кентавр»).[1]
Отсюда вытекает, что «Государь» должен непрерывно вести особую работу по завоеванию и удержанию
согласия подданных. Механизм власти — не только принуждение, но и убеждение. Овладение
собственностью как экономической основой власти недостаточно — господство собственников тем самым
автоматически не гарантируется и стабильная власть не обеспечивается.

      Условием устойчивости власти является ее легитимность. Это совсем не то же, что законность
(легальность) власти, т. е. формальное соответствие законам страны. Формально законная власть еще
должна приобрести легитимность, обеспечить свою легитимизацию, то есть «превращение власти в
авторитет». Как же определяют, в двух словах, суть легитимности ведущие ученые в этой области? Примерно
так: это убежденность большинства общества в том, что данная власть действует во благо народу и
обеспечивает спасение страны, что эта власть сохраняет главные ее ценности. Такую власть уважают
(разумом), а многие и любят (сердцем), хотя при всякой власти у каждого отдельного человека есть
основания для недовольства и обид.

      Вполне законная власть, утратив авторитет, теряет свою легитимность и становится бессильной. Если на
политической арене есть конкурент, он эту законную, но бессильную власть устраняет без труда. Так
произошло в феврале 1917 г. с монархией, так же произошло в октябре 1917 г. с Временным правительством.
Никого тогда не волновал вопрос законности его формирования — оно не завоевало авторитета и не
приобрело легитимности. Его попросили «очистить помещение», и в тот вечер даже театры в Петрограде не
прервали спектаклей (потом Эйзенштейн снял героический фильм — матросы, ворота, стрельба). На наших
глазах за три года утратил легитимность режим Горбачева — и три человека собрались, трясясь от страха,
где-то в лесу и ликвидировали СССР.

      Наоборот, власть, завоевавшая авторитет и ставшая легитимной, тем самым приобретает и законность —
она уже не нуждается в формальном обосновании. О «незаконности» власти (например, советской) начинают
говорить именно когда она утрачивает авторитет, а до этого такие разговоры показались бы просто
странными.

      Свержение государственной власти с глубокими изменениями в ее структуре и функциях мы называем
революциями.

      Привычное для нашего общества понятие социальной революции проникнуто представлениями марксизма.
«Философский словарь» (1991) гласит: «Революция — коренной переворот в жизни общества, означающий
низвержение отжившего и утверждение нового, прогрессивного общественного строя; форма перехода от
одной общественно-экономической формации к другой… «Переход государственной власти из рук одного в
руки другого класса есть первый, главный, основной признак революции как в строго-научном, так и в
практически-политическом значении этого понятия» (Ленин В. И..). Революция — высшая форма борьбы
классов».

      Выделим главные черты, которые приписывает революциям это определение.

      Во-первых, революция представлена как явление всегда прогрессивное, ведущее к улучшению жизни
общества («низвержение отжившего и утверждение прогрессивного»). Этому определению присущ
прогрессизм.

      Во-вторых, это определение присуще формационному подходу к истории. В его поле зрения не попадают
все другие «коренные перевороты в жизни общества», которые не вписываются в схему истории как смены
общественно-экономических формаций. Этому определению присущ экономицизм.

      В-третьих, революция в этом определении представлена как явление классовой борьбы. Из него выпадают
все «коренные перевороты в жизни общества», вызванные противоречиями между общностями людей, не
подпадающими под понятие класса (национальными, религиозными, культурными и др.).

      Тот факт, что в современных энциклопедиях понятие революции трактуется согласно теории
пролетарской революции, разработанной Марксом в середине XIX века, сам по себе является замечательным.
Ведь понятия представляют собой важнейший инструмент рационального мышления. В данном случае
исключительно узкое и ограниченное марксистское понятие служит фильтром, который не позволяет нам
увидеть целые типы революций, причем революций реальных, определяющих судьбу народов. Большинство
образованных людей, следующих приведенному выше определению, не видит даже революций, которые



готовятся и происходят у них прямо на глазах — они считают их не слишком существенными явлениями. Тем
более они не могут почувствовать приближения таких революций. Значит, общество теряет саму возможность
понять суть того исторического выбора, перед которым оно оказывается в момент революции.

      К этому добавляется еще одно отягчающее обстоятельство: за последние двести лет в мире не произошло
революций, отвечающих приведенному выше определению. Ему соответствуют только буржуазные революции
в Англии XVII века и Франции конца XVIII века. В XX веке классовых революций не было, но зато прошла
мировая волна революций в сословных обществах «крестьянских» стран, затем волна
национально-освободительных революций, а в последние десятилетия — волна постмодернистских
«бархатных» революций.

      Тем не менее, необходимо кратко рассмотреть главные положения основных теорий революции, начиная с
теории Маркса. Он, как известно, изучал классовое капиталистическое общество (на материале Англии) и
назревающую в нем, как он предполагал, пролетарскую революцию.

      Доктрине марксизма присущ крайний экономицизм — в ней не только революции, но и вообще любая
политическая борьба сводится исключительно к экономическим причинам и к борьбе классов, отрицается
любая иная природа общественных конфликтов. Энгельс пишет: «По крайней мере для новейшей истории
доказано, что всякая политическая борьба есть борьба классовая и что всякая борьба классов за свое
освобождение, невзирая на ее неизбежно политическую форму, — ибо всякая классовая борьба есть борьба
политическая, — ведется, в конечном счете, из-за освобождения экономического».

      Такое представление общественных противоречий — крайняя абстракция. В действительности конфликты
на экономической почве являются лишь одним из многих типов общественных конфликтов. Чаще всего
конфликты возникают на почве культурных различий — в прошлом религиозных, в XX веке — национальных.
Американский этнограф К. Янг, посвятивший классификации конфликтов большую книгу, говорил в Москве на
конференции «Этничность и власть в полиэтнических государствах»: «Широкомасштабное насилие, имевшее
место в последние десятилетия в рамках политических сообществ, в огромном большинстве случаев
развивалось по линии культурных, а не классовых различий; в экстремальном случае геноцид является
патологией проявления культурного плюрализма [то есть этничности], но никак не классовой борьбы».

      Более того, во второй половине XX века, на исходе Нового времени, западное общество даже смогло
интегрировать то, что Маркс считал импульсами революции, в качестве укрепляющих общество инструментов.
С. Земляной пишет: «Государство эпохи постмодерна научилось канализировать протест, использовать
оппозицию как эффективный инструмент своей отладки и регулирования. Михаилом Лифшицем,
неординарным советским философом-марксистом, для объяснения этой пикантной ситуации была
предложена теория «мнимого протеста», которая неожиданным образом воскресла во французском
постмодернизме, коим под знаменатель мнимого протеста были подведены марксизм и классовая борьба.

      Известный французский философ Жан-Франсуа Лиотар отмечал в книге «Состояние постмодерн»:
«Марксизмом руководит другая модель общества… В основе этой модели лежит борьба классов… Здесь
невозможно обойтись без перипетий, которые занимают общественную историю, политику и идеологию в
течение более века… Судьба их известна; в странах с либеральным или прогрессивно-либеральным
правлением происходит преобразование этой борьбы и ее руководителей в регуляторы системы… И повсюду,
под разными названиями, критика политической экономии (под названием «Капитала» Маркса) и критика
связанного с ней общества отчуждения используются в качестве элементов при программировании системы».

      В последние двадцать лет мы наблюдали исторического масштаба революционную трансформацию
«обществ советского типа» в СССР и странах Восточной Европы. Организованным движением, которое
наиболее последовательно готовило эту революцию, была польская «Солидарность».

      Однако мотивация этой внешне «буржуазной» революции была совершенно не классовой.

      Вот что говорится об основаниях этой мотивации: «Солидарность» представляла собой
«ценностно-ориентированный монолит», а не сообщество заинтересованных в достижении конкретных целей
групп общества. Разделительная линия между противоборствующими силами пролегала не в социальной или
классовой плоскости, а в ценностной, то есть культурной, точнее культурно-политической, или
социально-психологической. Фактически общественная функция этого движения свелась к разрушению
социалистической системы. Предпосылки институционального краха этой системы возникли после распада ее
ценностной основы. Однако этос «Солидарности», провозглашавшиеся ею идеалы были бесконечно далеки от
социокультурной реальности общества либерально-демократического типа, от рыночной экономики частной



собственности, политического плюрализма, западной демократии. «Солидарность» как тип культуры —
несмотря на свою антикоммунистическую направленность — тяготела скорее к предшествующему периоду
консервативной модернизации с ее неотрадиционалистским заключительным этапом, чем к сменившей его
эпохе прагматизма.

      В случае радикальных революций, сопровождающихся гражданской войной, конфликт на экономической
почве даже не является главным. Американский социолог (из числа высланых из СССР в 1922 г. философов)
П. А. Сорокин пишет: «Гражданские войны возникали от быстрого и коренного изменения высших ценностей в
одной части данного общества, тогда как другая либо не принимала перемены, либо двигалась в
противоположном направлении. Фактически все гражданские войны в прошлом происходили от резкого
несоответствия высших ценностей у революционеров и контрреволюционеров. От гражданских войн Египта и
Персии до недавних событий в России и Испании история подтверждает справедливость этого положения».

      Марксистское определение революции страдает еще и тем изъяном, что отсылает нас к понятию класса,
которое таит в себе большую неопределенность. Споры относительно этого понятия велись после выхода
основных трудов Маркса около ста лет. В результате понятие класса усложнилось — основанием для
классификации стало не только отношение социальной группы к собственности, но и признаки культуры. На
то, что понятие класса вообще трактуется совершенно по-разному в разных культурах, указывалось и раньше.

      Например, О. Шпенглер пишет о восприятии этого понятия в Германии: «Английский народ воспитался на
различии между богатыми и бедными, прусский — на различии между повелением и послушанием. Значение
классовых различий в обеих странах поэтому совершенно разное. Основанием для объединения людей
низших классов в обществе независимых частных лиц (каким является Англия), служит общее чувство
необеспеченности. В пределах же государственного общения (т. е. в Пруссии) — чувство своей бесправности».

      В другом месте О. Шпенглер пишет: «Маркс мыслит чисто по-английски. Его система двух классов
выведена из уклада жизни народа купцов… Здесь существуют только «буржуа» и «пролетарий», субъект и
объект предприятия, грабитель и ограбленный. В пределах господства прусской государственной идеи эти
понятия бессмысленны».

      Не соответствовала марксистскому определению классов и структура общества социалистических стран
Восточной Европы в период подготовки «бархатных» революций. Н. Коровицына пишет: «По наблюдениям
польских социологов, именно образование служило детерминантой идеологического выбора в пользу
либерализма в широком его понимании. Высокообразованные отличались от остального населения по своему
мировоззрению. Можно даже сказать, что все восточноевропейское общество, пройдя путь соцмодернизации,
состояло из двух «классов» — имевших высшее образование и не имевших его. Частные собственники
начального этапа рыночных преобразований не представляли из себя социокультурной общности,
аналогичной интеллигенции. Более того, как свидетельствуют эмпирические данные, они даже не
демонстрировали выраженного предпочтения либеральных ценностей».

      Совсем иначе, нежели в марксизме, понимался смысл классов и в России — именно по этой причине
советские граждане так долго не замечали ошибочности отнесения русских революций к классовым.
Н. А. Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» писал: «Марксизм разложил понятие народа как
целостного организма, разложил на классы с противоположными интересами. Но в мифе о пролетариате
по-новому восстановился миф о русском народе. Произошло как бы отождествление русского народа с
пролетариатом, русского мессианизма с пролетарским мессианизмом». Столь же далеким от марксизма было
и представление о буржуазии. М. М. Пришвин пишет в «Дневниках» (14 сентября 1917 г.): «Без всякого
сомнения, это верно, что виновата в разрухе буржуазия, то есть комплекс «эгоистических побуждений», но
кого считать за буржуазию?.. Буржуазией называются в деревне неопределенные группы людей,
действующие во имя корыстных побуждений».

      Общества, еще не проваренные в котле капитализма (как Россия в начале или СССР в конце XX века),
вообще являются не классовыми, а в той или иной степени сословными. А основания, по которым люди
объединяются в классы или в сословия, принципиально различны. Это замечает даже О. Шпенглер, хотя в
разделении общества на классы Германия прошла несравненно дальше, чем Россия. Он пишет: «С полным
непониманием психологии, свойственным воспитанному на естествознании уму 50-х годов XIX века, Маркс не
знает, что ему делать с различием сословия и класса».

      Многие убеждены, что в России в 1917 г. произошла классовая (пролетарская) революция — так нас учили.
Но как же видит Маркс основания для пролетарской революции — для того, чтобы заменить у власти
буржуазию как господствующий класс пролетариатом? Первое основание — исчерпание тех возможностей,



которые капитализм давал для развития производительных сил. Причину этого Маркс видел в том, что
основанное на частной собственности капиталистическое производство регулируется стихийными
механизмами рынка и не приемлет научного планирования в масштабе всего общества. Именно потому, что
базис капиталистической формации все более ограничивал, по мнению Маркса, простор для развития
производительных сил, капитализм должен был уступить место более прогрессивной формации, в которой
частная собственность заменялась общественной.

      Преодоление капиталистического способа производства через революцию Маркс представляет так:
«Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней.
Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они
становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической
частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют. Капиталистическое производство порождает с
необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание. Это — отрицание отрицания… Там
дело заключалось в экспроприации народной массы немногими узурпаторами, здесь народной массе
предстоит экспроприировать немногих узурпаторов».

      Какие условия необходимы, по мнению Маркса, для того, чтобы сложились условия для пролетарской
революции? Первым условием является глобальный характер господства капиталистического способа
производства. Поступательное развитие капитализма перестанет быть прогрессивным только тогда, когда и
капиталистический рынок, и пролетариат станут всемирными явлениями. Революция созреет тогда, когда
полного развития достигнет частная собственность. Маркс пишет: «Нетрудно усмотреть необходимость того,
что все революционное движение находит себе как эмпирическую, так и теоретическую основу в движении
частной собственности, в экономике».

      Смысл ясен: без полного развития частной собственности еще не все трудящиеся Земли станут
пролетариями, а развитие капиталистических отношений и соответствующих им производительных сил еще
не наткнется на непреодолимые барьеры. А значит, еще не будет необходимости устранять порожденное
частной собственностью отчуждение посредством революции.

      Маркс объясняет так: «Это «отчуждение», говоря понятным для философов языком, может быть
уничтожено, конечно, только при наличии двух практических предпосылок. Чтобы стать «невыносимой» силой,
т. е. такой силой, против которой совершают революцию, необходимо, чтобы это отчуждение превратило
основную массу человечества в совершенно «лишенных собственности» людей, противостоящих в то же
время имеющемуся налицо миру богатства и образования, а оба эти условия предполагают огромный рост
производительной силы, высокую степень ее развития. С другой стороны, это развитие производительных
сил… является абсолютно необходимой практической предпосылкой еще и потому, что без него имеет место
лишь всеобщее распространение бедности; а при крайней нужде должна была бы снова начаться и борьба за
необходимые предметы и, значит, должна была бы воскреснуть вся старая мерзость. Это развитие
производительных сил является, далее, необходимой предпосылкой потому, что только вместе с
универсальным развитием производительных сил устанавливается универсальное общение людей, благодаря
чему, с одной стороны, факт существования «лишенной собственности» массы обнаруживается одновременно
у всех народов (всеобщая конкуренция), — каждый из этих народов становится зависимым от переворотов у
других народов, — и, наконец, местно ограниченные индивиды сменяются индивидами
всемирно-историческими, эмпирически универсальными… Коммунизм эмпирически возможен только как
действие господствующих народов, произведенное «сразу», одновременно, что предполагает универсальное
развитие производительной силы и связанного с ним мирового общения…

      Пролетариат может существовать, следовательно, только во всемирно-историческом смысле, подобно
тому как коммунизм — его деяние — вообще возможен лишь как «всемирно историческое» существование».

      Таким образом, следующее условие самой возможности пролетарской революции — ее всемирный
характер, одновременное осуществление во всех капиталистических странах. Попытка в отдельной стране
произвести «преждевременную» революцию, до того как буржуазия полностью исчерпает свой потенциал в
развитии производительных сил, трактуется в марксизме как реакционная. На это прямо указывалось русским
революционерам. Энгельс предупреждает в статье «О социальном вопросе в России» (1875): «Только на
известной, даже для наших современных условий очень высокой, ступени развития общественных
производительных сил, становится возможным поднять производство до такого уровня, чтобы отмена
классовых различий стала действительным прогрессом, чтобы она была прочной и не повлекла за собой
застоя или даже упадка в общественном способе производства. Но такой степени развития производительные
силы достигли лишь в руках буржуазии».



      Эту мысль Энгельс с иронией поясняет таким образом: «У дикарей и полудикарей часто тоже нет никаких
классовых различий, и через такое состояние прошел каждый народ. Восстанавливать его снова нам и в
голову не может прийти».

      Социальной причиной, по которой классом-могильщиком буржуазии должен стать пролетариат, была, по
Марксу, эксплуатация рабочих посредством изъятия капиталистом прибавочной стоимости. Именно
пролетариат был должен и имел право экспроприировать экспроприаторов. Это важное положение
марксистской теории революции, особенно для тех стран, в которых промышленный пролетариат составлял
очень небольшую часть населения (как в России, где в начале 1917 г. рабочих фабрично-заводской
промышленности с семьями было 7,2 млн. человек, из них взрослых мужчин 1,8 млн.).

      Но это теоретическое обоснование неотвратимости пролетарской революции на Западе несет в себе
внутреннее противоречие.

      Дело в том, что согласно политэкономическим воззрениям самого Маркса, капиталисты были
экспроприаторами вовсе не по отношению к пролетариям — у пролетариев они покупали их рабочую силу по
ее стоимости, через эквивалентный обмен на рынке труда. Жертвами капиталистической экспроприации были
именно крестьяне и ремесленники, жившие и работавшие в докапиталистических хозяйственных укладах, где
они вели натуральное хозяйство или мелкотоварное производство.

      Маркс пишет об этой экспроприации капиталистами: «Превращение карликовой собственности многих в
гигантскую собственность немногих, экспроприация у широких народных масс земли, жизненных средств,
орудий труда, — эта ужасная и тяжелая экспроприация народной массы образует пролог истории капитала…
Частная собственность, добытая трудом собственника, основанная, так сказать, на срастании отдельного
независимого работника с его орудиями и средствами труда, вытесняется капиталистической частной
собственностью, которая покоится на эксплуатации чужой, но формально свободной рабочей силы».

      Если так, то как раз не на Западе и не от пролетариата следовало ожидать революции
«экспроприированных масс». Ведь особенно большие масштабы «экспроприация у широких народных масс
земли» приобрела в зависимых от Запада странах — колониях. В. ИЛенин приводит данные, показывающие,
что уже в XIX веке земельная собственность в Африке, Полинезии и Австралии была присвоена западными
колониальными державами практически полностью, а в Азии — на 57 %.

      Однако сопротивление капитализму народных масс Маркс квалифицирует как реакционное, ибо оно
препятствует «прогрессу промышленности, невольным носителем которого является буржуазия». Поэтому
приведенные выше слова об «ужасной экспроприации народной массы» сопровождаются таким
утверждением из «Манифеста коммунистической партии»: «Средние сословия: мелкий промышленник,
мелкий торговец, ремесленник и крестьянин — все они борются с буржуазией для того, чтобы спасти свое
существование от гибели, как средних сословий. Они, следовательно, не революционны, а консервативны.
Даже более, они реакционны: они стремятся повернуть назад колесо истории».

      Надо подчеркнуть, что обвинение капитализма в эксплуатации рабочих является нравственным и, в
принципе, вообще не должно присутствовать в политэкономии, которая претендует быть наукой (то есть
беспристрастным знанием, свободным от моральных ценностей). Но главное, если бы капитализм смог
«исправиться» и преодолеть эти два дефекта, на которые указал Маркс, то и оснований для революции не
было бы — приверженцы марксизма с полным правом одобрили бы продление капитализма еще на
исторический срок, снова дали бы ему «кредит доверия». В течение XX века именно это и смог совершить
западный капитализм. Прежде всего, было отведено обвинение в эксплуатации — произошло становление так
называемого «социального государства». Показатели экономической эффективности как критерия развития
производительных сил также оказались к концу XX века у капитализма очень высокими. Это развитие на
небольшом пятачке «золотого миллиарда» уже невозможно повторить на периферии. Периферия шла (и
вынуждена идти) иным путем, нежели капитализм Запада, и на его путь перескочить не может, но этого
теория Маркса не признает. Предсказанная теорией Маркса пролетарская революция не состоялась.

      Теория тех антикапиталистических революций, которые действительно произошли во многих странах,
сложилась в России. Она именно сложилась исходя из анализа реальности, который вели в течение полувека
большое число политиков и ученых. Политическую форму этой теории придал В. И. Ленин. Эта теория
кардинально расходилась с марксистской, хотя это «обвинение» отвергалось исходя из политической
целесообразности.

      Расхождения проявились на самой первой стадии зарождения этой теории. В 1875 г. народник П. Ткачев



пишет брошюру «Открытое письмо г-ну Фр. Энгельсу», в которой объясняет, почему в России назревает
революция и почему она будет антикапитапистической. Маркс пересылает эту брошюру Энгельсу и просит
ответить. Тот отвечает, сравнивая Ткачева с «зеленым, на редкость незрелым гимназистом». Ответ этот, «О
социальном вопросе в России» (Соч., т. 18, с. 537–548), был опубликован в 1875 г. в Лейпциге и, как сказано в
предисловии к 18-му тому сочинений Маркса и Энгельса, «положил начало той всесторонней критике
народничества в марксистской литературе, которая была завершена В. И. Лениным в 90-х годах XIX века и
привела к полному идейно-теоретическому разгрому народничества».[2]

      Энгельс так критикует прогнозы народников: «Г-н Ткачев говорит чистейший вздор, утверждая, что
русские крестьяне, хотя они и «собственники», стоят «ближе к социализму», чем лишенные собственности
рабочие Западной Европы. Как раз наоборот. Если что-нибудь может еще спасти русскую общинную
собственность и дать ей возможность превратиться в новую, действительно жизнеспособную форму, то это
именно пролетарская революция в Западной Европе.

      Энгельс был так возмущен брошюрами Ткачева, что предупредил:, «русские должны будут покориться той
неизбежной международной судьбе, что отныне их движение будет происходить на глазах и под контролем
остальной Европы».

      Отвергая само право крестьянства на революционное сопротивление капитализму, Энгельс создает
ложное представление о русской поземельной общине (которая якобы «составляет естественную основу для
восточного деспотизма»), а также о культуре крестьянства как сословия. Во введении к брошюре «О
социальном вопросе в России» он пишет: «Масса русского народа, крестьяне, столетиями, поколение за
поколением, тупо влачили свое существование в трясине какого-то внеисторического прозябания». Откуда
это следует? Из русских сказок, песен, организации труда и быта, истории освоения Сибири, Аляски и
Калифорнии? Это — чисто умозрительная и ошибочная установка евроцентризма.

      В момент написания своей знаменитой книги «Развитие капитализма в России» (1899) Ленин также
следовал евро-центристскому тезису о неизбежности прохождения России через этап господства
капиталистической формации. Отсюда вытекало, что и назревающая русская революция, смысл которой
виделся в расчистке площадки для прогрессивной формации, должна быть революцией буржуазной. В статье
«Аграрный вопрос и силы революции» (1907) Ленин писал: «Все с.-д. убеждены в том, что наша революция по
содержанию происходящего общественно-экономического переворота буржуазная. Это значит, что переворот
происходит на почве капиталистических отношений производства, и что результатом переворота неизбежно
станет дальнейшее развитие именно этих отношений производства».

      Главным противоречием, породившим русскую революцию, марксисты считали в то время сопротивление
прогрессивному капитализму со стороны традиционных укладов (под ними понимались община,
крепостничество — в общем, «азиатчина»). Исходом революции должно было стать «чисто капиталистическое»
хозяйство. В предисловии ко второму изданию «Развития капитализма в России» (1908 г.) Ленин дает две
альтернативы русской революции: «На данной экономической основе русской революции объективно
возможны две основные линии ее развития и исхода: Либо старое помещичье хозяйство… сохраняется,
превращаясь медленно в чисто капиталистическое, «юнкерское» хозяйство… Весь аграрный строй
государства становится капиталистическим, надолго сохраняя черты крепостнические… Либо старое
помещичье хозяйство ломает революция… Весь аграрный строй становится капиталистическим, ибо
разложение крестьянства идет тем быстрее, чем полнее уничтожены следы крепостничества». Таким образом,
Ленин исходит из того постулата, который мы находим уже в предисловии к «Капиталу» Маркса —
капиталистический способ производства должен охватить все пространство («весь аграрный строй
государства становится капиталистическим»), и к этому направлена русская революция.

      Эти предвидения не сбылись. Революция 1905–1907 гг. свершилась, а капиталистического хозяйства как
господствующего уклада не сложилось ни в одном из ее течений. Тезис о том, что революция была
буржуазной, не подтвердился практикой. Попытка капиталистической модернизации, предпринятая
Столыпиным, была разрушительной и вела к пауперизации большой части крестьянства. Это была
историческая ловушка, осознание которой оказывало на крестьян революционизирующее действие.

      Именно урок революции 1905–1907 гг. заставил Ленина пересмотреть представление о смысле русской
революции. В 1908 г., Ленин пишет статью, само название которой наполнено большим скрытым смыслом:
«Лев Толстой как зеркало русской революции». Уже здесь — совершенно новая трактовка революции. Ведь
очевидно, что не мог быть Толстой зеркалом буржуазной революции. В этой статье Ленин осторожно
выдвигает кардинально новую для марксизма идею о революциях, движущей силой которых является не
устранение препятствий для господства «прогрессивных» производственных отношений (капитализма), а



именно предотвращение этого господства — стремление не пойти по капиталистическому пути развития. Это
— новое понимание сути русской революции, которое затем было развито в идейных основах революций
других крестьянских стран.

      Что отражает Толстой как «зеркало русской революции»? Теперь, согласно новому взгляду Ленина, он
отражает «протест против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен
был быть порожден патриархальной русской деревней». Не буржуазная революция, а протест против
надвигающегося капитализма. Можно даже сказать, что крестьянская революция более антибуржуазна,
нежели пролетарская, ибо крестьянство и капитализм несовместимы, а капитал и труд пролетария — лишь
партнеры на рынке, спорящие о цене.

      В 1910 г, Ленин пишет в связи со смертью Л. Н. Толстого: «Его непреклонное отрицание частной
поземельной собственности передает психологию крестьянской массы… Его непрестанное обличение
капитализма передает весь ужас патриархального крестьянства, на которое стал надвигаться новый,
невидимый, непонятный враг, идущий откуда-то из города или откуда-то из-за границы, разрушающий все
«устои» деревенского быта, несущий с собою невиданное разорение, нищету, голодную смерть, одичание,
проституцию, сифилис…». Здесь уже и речи нет о прогрессивном влиянии капитализма, устраняющем
«азиатчину» из русской деревни. Наоборот, капитализм несет в нее одичание и невиданное разорение.

      Определенно это новое представление о революции выразилось в Апрельских тезисах 1917 г. Суть этих
тезисов и следующего за ними Октября как цивилизационного выбора отметили многие левые идеологи
России и Европы. Плеханов и меньшевики, бундовцы и западные социал-демократы криком кричали, что вся
стратегия Ленина противоречит марксизму, что это народничество и славянофильство. Лидер эсеров
В. М. Чернов считал это воплощением «фантазий народников-максималистов», лидер Бунда М. И. Либер
(Гольдман) видел корни взглядов Ленина в славянофильстве. Отсюда — антисоветизм Плеханова и Засулич,
смычка меньшевиков с белыми. На Западе сторонники Каутского определили большевизм как «азиатизацию
Европы». Стоит обратить внимание на это настойчивое повторение идеи, будто советский проект и
представлявшие его большевики были силой Азии, в то время как и либералы-кадеты, и даже
марксисты-меньшевики считали себя силой Европы. Они подчеркивали, что их столкновение с большевиками
представляет собой войну цивилизаций.

      Напротив, А. Грамши писал в июле 1918 г. в статье «Утопия» об утверждениях, будто в России якобы
буржуазия должна завершить необходимый этап буржуазной революции: «Где была в России буржуазия,
способная осуществить эту задачу? И если господство буржуазии есть закон природы, то почему этот закон
не сработал?.. Истина в том, что эта формула ни в коей мере не выражает никакого закона природы. Между
предпосылкой (экономическая система) и следствием (политический строй) не существует простых и прямых
отношений… То, что прямо определяет политическое действие, есть не экономическая система, а восприятие
этой системы и так называемых законов ее развития. Эти законы не имеют ничего общего с законами природы,
хотя и законы природы также в действительности не являются объективными, а представляют собой
мыслительные конструкции, полезные для практики схемы, удобные для исследования и преподавания».

      Революция в России была отрицанием капитализма с его разделением на классы. Замечательно это
выразил Грамши в статье «Революция против «Капитала» (5 января 1918 г.): «Это революция против
«Капитала» Карла Маркса. «Капитал» Маркса был в России книгой скорее для буржуазии, чем для
пролетариата. Он неопровержимо доказывал фатальную необходимость формирования в России буржуазии,
наступления эры капитализма и утверждения цивилизации западного типа… Но факты пересилили
идеологию. Факты вызвали взрыв, который разнес на куски схемы, согласно которым история России должна
была следовать канонам исторического материализма. Большевики отвергли Маркса. Они доказали делом,
своими завоеваниями, что каноны исторического материализма не такие железные, как могло казаться и
казалось».

      Таким образом, в отличие от марксистской теории классовой революции в России была создана теория
революции, предотвращающей разделение на классы. Для крестьянских стран это была революция
цивилизационная — она была средством спасения от втягивания страны в периферию западного капитализма.
Там в России, где победили силы, стремящиеся стать «частью Запада», они выступали против Советской
революции, выступая даже и под красным знаменем социализма. Примером стала Грузия. Здесь возникло
типично социалистическое правительство под руководством марксистской партии, которое было
непримиримым врагом Октябрьской революции и вело войну против большевиков. Президент Грузии
ЖОрдания (член ЦК РСДРП) объяснил это в своей речи 16 января 1920 г.: «Наша дорога ведет к Европе, дорога
России — к Азии. Я знаю, наши враги скажут, что мы на стороне империализма. Поэтому я должен сказать со
всей решительностью: я предпочту империализм Запада фанатикам Востока!».



      Второй план в процессе преодоления В. ИЛениным рамок марксизма и развития представлений о судьбе
периферийных стран мировой системы отражен в труде «Империализм как высшая стадия капитализма»,
написанном в 1916 г. в Цюрихе и напечатанном в середине 1917 г. в Петрограде. В дополнение к
совершенному В. И. Лениным ранее (после революции 1905–1907 гг.) отходу от марксистских представлений о
крестьянстве, «Империализм…» стал необходимым и достаточным блоком для выработки учения об
антикапиталистической революции «в одной стране» — вне зависимости от участия в ней пролетариата
развитых капиталистических стран. Таким образом, «Империализм…» является текстом, представляющим
ядро ленинизма как новой теории революции.

      Из приведенных в «Империализме…» данных об изъятии центром капитализма ресурсов периферии
следует, что рабочий класс промышленно развитых стран Запада не является революционным классом
(строго говоря, не является и пролетариатом). Это — важная предпосылка для преодоления присущего
марксизму мессианского отношения к промышленному пролетариату и убеждения в том, что лишь мировая
пролетарская революция может стать мотором освобождения народов от капиталистической эксплуатации.
Преодоление этого постулата было условием для создания ленинской теории революции.

      Этой теме в «Империализме…» уделено большое внимание. В ряде мест говорится, с обильным
цитированием западных экономистов, о перемещении основной массы физического труда, в том числе
промышленного, из Западной Европы «на плечи темнокожего человечества». Приводятся данные о
сокращении численности рабочих в Англии (15 % населения в 1901 г.) и о числе рантье, по своему порядку
сравнимом с числом рабочих (1 млн. рантье против 4,9 млн. рабочих).

      Хотя по традиции В. И. Ленин говорит еще о рабочей аристократии и «собственно пролетарском низшем
слое» в Англии, в приведенных им цитатах речь идет о вовлечении всего рабочего класса Запада в
эксплуатацию периферии. Так, цитируемый В. И. Лениным английский экономист Дж.

      А. Гобсон пишет: «Господствующее государство использует свои провинции, колонии и зависимые страны
для обогащения своего правящего класса и для подкупа своих низших классов, чтобы они оставались
спокойными».

      В. И. Ленин приводит исключительно красноречивые рассуждения идеологов империализма (например, С.
Родса) о том, что разрешение социальных проблем в самой метрополии было едва ли не важнейшей целью
эксплуатации зависимых стран («Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами»).
Эту проблему Запад успешно решил — его «низшие классы» оказались подкупленными в достаточной мере,
чтобы оставаться спокойными, что подтверждается цитатами из текстов как буржуазных экономистов, так и
западных социал-демократов.

      Пожалуй, самой сильной иллюстрацией к этой теме служат приведенные В. И. Лениным высказывания
самого Энгельса. Так, 7 октября 1858 г. (!) он писал Марксу: «Английский пролетариат фактически все более и
более обуржуазивается, так что эта самая буржуазная из всех наций хочет, по-видимому, довести дело в
конце концов до того, чтобы иметь буржуазную аристократию и буржуазный пролетариат рядом с буржуазией.
Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплуатирует весь мир, это до известной степени правомерно»
(с. 405). И это представление Энгельса, сложившееся к 1858 году, вполне устойчиво. 12 сентября 1882 г. он
пишет Каутскому, что «рабочие преспокойно пользуются вместе с ними [буржуазией] колониальной
монополией Англии и ее монополией на всемирном рынке» (там же). Эти суждения Энгельса, изложенные в
письмах, находятся в резком противоречии с его гласными отповедями народникам (см. выше его ответ
Ткачеву).

      Из этого прямо следовала установка большевиков, что уповать на пролетарскую революцию в метрополии
капитализма не приходилось, а революция в странах периферийного капитализма, к которым относилась и
Россия, неизбежно приобретала не только антикапиталистический, но и национально-освободительный
характер, преодолевающий гнет иностранного капитала. Впоследствии ленинская теория революции
получила развитие на опыте подобных революций в других крестьянских странах (Китае, Мексике, Индонезии,
Вьетнаме и Алжире).

      Видный историк Б. Мур пишет, анализируя все революции начиная с Крестьянской войны в Германии и
кончая Китаем: «Главной социальной базой радикализма были крестьяне и мелкие ремесленники в городах.
Из этих фактов можно сделать вывод о том, что дух человеческой свободы выражается не только в том, в чем
видел Маркс — то есть в устремлениях классов, идущих к власти, но также — и, вероятно, даже больше — в
предсмертном вопле класса, который вот-вот будет захлестнут волной прогресса».



      Условием для победоносной революции в России было то уникальное сочетание чаяний и интересов
общинного крестьянства и молодого рабочего класса, которое выразил Ленин в идее союза рабочих и
крестьян. Сравнивая поведение рабочих в разных странах, мы должны были бы прийти к выводу, что
революционным, отрицающим буржуазный порядок, был рабочий класс именно там, где он не потерял связь с
землей, со своими крестьянскими корнями. Историк крестьянства Э. Вольф пишет: «Революционная
активность, очевидно, является результатом не столько роста промышленного пролетариата как такового,
сколько расширения промышленной рабочей силы, все еще тесно связанной с деревенской жизнью. Сама
попытка среднего и «свободного» крестьянина остаться в рамках традиций делает его революционным».

      В некоторые редкие исторические моменты даже в странах Запада возникают революционные ситуации, в
которых перед народом стоит не классовая, а общенациональная задача — предотвратить опасность
выталкивания страны на периферию его цивилизационного пространства. О. Шпенглер пишет о том, как
назревала в 20-е годы в Германии социалистическая «консервативная революция» (которая была сорвана
другой, национал-социалистической революцией фашистов): «Немецкие консерваторы приходят к мысли о
неизбежности социализма, поскольку либеральный капитализм означал для них капитуляцию перед Антантой,
тем мировым порядком, в котором Германии было уготовано место колонии».

      В чем сходство теорий революции Маркса и Ленина? В том, что в обоих случаях объектом революционного
изменения (разрушения) становился базис общества или, в терминах марксизма, производственные
отношения. Смысл пролетарской революции состоял в экспроприации капиталистической частной
собственности. Смысл революции в крестьянской стране — экспроприация феодальной и частной земельной
собственности. Смысл «консервативной революции» в трактовке О. Шпенглера — переход к прусскому
социализму как жизнеустройству, защищающему Германию от угрозы превращения ее в периферийный
придаток Антанты. Для достижения этих целей и построения нового жизнеустройства на измененном базисе
предполагались соответствующие революционные изменения и в надстройке — государстве, идеологии и пр.

      В 30-е годы XX века, после изучения опыта всех великих революций прошлого, а также русской революции
и национал-социалистической революции в Германии (фашизм), родилась принципиально новая теория,
согласно которой первым объектом революционного разрушения становилась надстройка общества, причем
ее наиболее «мягкая» и податливая часть — идеология и установки общественного сознания. Разработка ее
связана с именем Антонио Грамши, основателя и теоретика Итальянской компартии.

      Грамши создал новую теорию государства и революции — для городского общества, в отличие от
ленинской теории, созданной для условий крестьянской России. Ключевой раздел труда Грамши — учение о
культурной гегемонии. Это — часть общей теории революции как слома государства. Изложение ее
содержится в «Тюремных тетрадях», огромном труде, который Грамши написал в тюрьме. Записи были тайно
вывезены и через Испанию переправлены в Москву. Труд опубликован впервые в Италии в 1948–1951 гг., в
1975 г. вышло его четырехтомное научное издание с комментариями.

      Выше был приведен постулат Макиавелли, согласно которому государство стоит на силе и согласии.
Положение, при котором достигнут достаточный уровень согласия граждан и власти, Антонио Грамши
называет культурной гегемонией. По его словам, «государство является гегемонией, облеченной в броню
принуждения». Таким образом, принуждение — лишь броня гораздо более фундаментального содержимого.
Более того, гегемония предполагает не просто согласие, но благожелательное (активное) согласие, при
котором граждане желают того, что требуется власти (шире — господствующему классу). Грамши дает такое
определение: «Государство — это вся совокупность практической и теоретической деятельности,
посредством которой господствующий класс оправдывает и удерживает свое господство, добиваясь при этом
активного согласия руководимых».

      Если главная сила государства и основа власти — гегемония, то вопрос стабильности политического
порядка и, напротив, условия его слома (революции) сводится к тому как достигается или подрывается
гегемония. Кто в этом процессе является главным агентом? Каковы «технологии» процесса? Гегемония — не
застывшее, однажды достигнутое состояние, а динамичный, непрерывный процесс. Ее надо непрерывно
обновлять и завоевывать.

      По Грамши, и установление, и подрыв гегемонии — процесс «молекулярный». Он протекает не как
столкновение классовых сил (Грамши отрицал такие механистические аналогии, которые привлекает
исторический материализм), а как невидимое изменение мнений и настроений в сознании людей. Грамши
подчеркивает, что «гегемония, будучи этико-политической, не может также не быть экономической». Но он
уходит от «экономического детерминизма» истмата, который делает упор на базисе, на отношениях
собственности.



      Гегемония опирается на «культурное ядро» общества, которое включает в себя совокупность
представлений о мире и человеке, о добре и зле, множество символов и образов, традиций и предрассудков,
знаний и опыта. Пока это ядро стабильно, в обществе имеется «устойчивая коллективная воля», направленная
на сохранение существующего порядка. Подрыв этого «культурного ядра» и разрушение этой коллективной
воли — условие революции.

      Для подрыва гегемонии надо воздействовать не на теории противника и не на главные идеологические
устои власти, а на обыденное сознание, на повседневные, «маленькие» мысли среднего человека. И самый
эффективный способ воздействия — неустанное повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним
привыкли и стали принимать не разумом, а на веру. Это — не изречение некой истины, которая совершила бы
переворот в сознании, какое-то озарение. Это «огромное количество книг, брошюр, журнальных и газетных
статей, разговоров и споров, которые без конца повторяются и в своей гигантской совокупности образуют то
длительное усилие, из которого рождается коллективная воля определенной степени однородности, той
степени, которая необходима, чтобы получилось действие, координированное и одновременное во времени и
географическом пространстве».

      Главное действующее лицо в установлении или подрыве гегемонии — интеллигенция. Именно создание и
распространение идеологий, установление или подрыв гегемонии того или иного класса — главный смысл
существования интеллигенции в современном обществе. Это нагляднее всего видно как раз на примере
«бархатных» революций конца XX века. Например, основную роль в подрыве легитимности политической
системы ПНР сыграла участвующая в движении «Солидарность» специфическая польская интеллигенция.

      Вот к какому выводу пришли польские ученые, изучая эту историю: «Автор и исполнитель программы
«Солидарности» — образованный класс. Он сформировался под влиянием национального, политического и
культурного канона польского романтизма, культа трагического героя, подчинения политической активности
моральным требованиям и приоритета эмоций над рационалистическим типом поведения. Мифологизация
политики, сведение ее к этической сфере, подмена политической конкретики абстракциями — результат
огромного влияния художественной литературы на формирование политической традиции страны в XIX в. Это
влияние сохранилось и даже усилилось во время войн и общественных кризисов XX в. Оно характерно и для
1948–1989 гг., когда литература выполняла роль «невидимого правительства», а «польским героем» был, по
выражению И. Курчевской, ангелоподобный член идеального с моральной точки зрения сообщества, католик,
защитник наследия национальной культуры, но не гражданин в представлении западной демократии.

      Учение Грамши о гегемонии стало важной главой в современной политологии. С использованием
предложенной им методологии ведется много прикладных исследований и разработок. Во многих случаях
противостоящие политические силы сознательно планировали свою кампанию как борьбу за гегемонию в
общественном сознании по конкретному вопросу. Так было, например, в Великобритании во время кампании
Тэтчер по приватизации в 1984–1985 гг. — английские профсоюзы, противодействующие приватизации,
пытались склонить на свою сторону общественное мнение, но проиграли соревнование за гегемонию. В
результате англичане дали согласие на приватизацию и отшатнулись от тэтчеризма только когда испытали
ее последствия на своей шкуре.

      Исходя из положений этой теории была «спроектирована» и гласность в СССР как программа по подрыву
гегемонии советского строя. Когда «кризис гегемонии» созрел и возникает ситуация «войны», нужны уже,
разумеется, не только «молекулярные» воздействия на сознание, но и быстрые целенаправленные операции,
особенно такие, которые наносят сильный удар по сознанию, вызывают шок (типа провокации в Румынии в
1989 г. или «путча» в Москве в августе 1991 г.). Эти открытые действия по добиванию власти, утратившей
культурную гегемонию, ведут, согласно концепции Грамши (в отличие от Маркса), не классовые организации,
а исторические блоки — временные союзы внутренних и внешних сил, объединенных конкретной
краткосрочной целью свержения власти. Эти блоки собираются не по классовым принципам, а ситуативно, и
имеют динамический характер. Их создание и обновление — важная часть политической деятельности.

      Теория революции Грамши развивается множеством авторов, на ее основе пишутся даже учебники. К ним
относится, например, книга Дж. Шарпа «От диктатуры к демократии. Концептуальные основы освобождения».
Она издана в 1993 году и является учебным пособием для активистов «оранжевых революций». Лежащая в
основе этого текста доктрина управления сознанием масс и идеология экспорта демократии отчетливо
проявились в уже произошедших грузинских и украинских событиях. Текст Дж. Шарпа размещен на сайте его
собственного института, а также на сайтах грузинской «Кмары» и молодежной организации белорусской
оппозиции «Зубр», созданной для борьбы с «диктатурой Лукашенко». Имеется он и на российских сайтах.

      В логике учения Грамши велся подрыв гегемонии социалистических сил в СССР и странах Восточной



Европы в 70–80-е годы. Этому служил и самиздат, и передачи специально созданных на Западе радиостанций,
и массовое производство анекдотов, и работа популярных юмористов или студенческое движение КВН в СССР.
Массовая «молекулярная» агрессия в сознание велась непрерывно и подтачивала культурное ядро.

      Особое значение имел театр. В США сделаны диссертации о роли театра в разрушении культурного ядра
социалистических стран. Так, например, рассмотрена работа известного в ГДР театра Хайнера Мюллера,
который в своих пьесах ставил целью «подрыв истории снизу». Это — типичный пример явления, названного
«антиинституциональный театр», то есть театр, подгрызающий общественные институты. Согласно выводам
исследования, постановщики сознательно «искали трещины в монолите гегемонии и стремились расширить
эти трещины — в перспективе вплоть до конца истории». Концом истории издавна было названо желаемое
крушение противостоящего Западу «советского блока».

      Вершиной этой «работы по Грамши» была, конечно, перестройка в СССР («грамшианская революция»). Она
представляла собой интенсивную программу по разрушению идей-символов, которыми легитимировалось
идеократическое советское государство. Мир символов упорядочивает историю народа, общества, страны,
связывает в нашей коллективной жизни прошлое, настоящее и будущее. В отношении прошлого символы
создают нашу общую память, благодаря которой мы становимся народом. В отношении будущего символы
соединяют нас в народ, указывая, куда следовало бы стремиться и чего следовало бы опасаться. Тем
свойством, благодаря которому символы выполняют свою легитимирующую роль, является авторитет. Символ,
лишенный авторитета, становится разрушительной силой — он отравляет вокруг себя пространство, поражая
целостность сознания людей.

      Как писал известный католический богослов Р. Гвардини, «разрушение авторитета неизбежно вызывает к
жизни его извращенное подобие — насилие». Огромным экспериментом был тот «штурм символов», которым
стала Реформация в Западной Европе. Ее опыт глубоко изучил Грамши при разработке учения о гегемонии.
Результатом Реформации была такая вспышка насилия, что Германия потеряла 2/3 населения.

      Поскольку советское государство было идеократическим, его легитимация и поддержание гегемонии
опирались именно на авторитет символов и священных идей, а не на политический рынок индивидуального
голосования.

      Bo врауш перестройки идеологи перешли от «молекулярного» разъедания мира символов, который вели
«шестидесятники», к его открытому штурму. Этот штурм был очень эффективным.

      Важное отличие теории революции Грамши от марксистской и ленинской теорий было и то, что Грамши
преодолел свойственный историческому материализму прогрессизм. И Маркс, и Ленин отвергали саму
возможность революций регресса. Такого рода исторические процессы в их концепциях общественного
развития выглядели как реакция или контрреволюция. Как видно из учения о гегемонии, любое государство, в
том числе прогрессивное, может не справиться с задачей сохранения своей культурной гегемонии, если
исторический блок его противников обладает новыми, более эффективными средствами агрессии в
культурное ядро общества.

      У Грамши перед глазами был опыт фашизма, который применил средства манипуляции сознанием,
относящиеся уже к эпохе постмодерна и подорвал гегемонию буржуазной демократии — совершил типичную
революцию регресса. Но теория истмата оказалась не готова к такому повороту событий. Недаром немецкий
философ Л. Люкс после опыта фашизма писал: «Благодаря работам Маркса, Энгельса, Ленина было гораздо
лучше известно об экономических условиях прогрессивного развития, чем о регрессивных силах». При этом,
опять же, подрыв культурных устоев, которые могли бы противостоять соблазнам фашизма, проводился
силами интеллигенции. Л. Люкс замечает: «Именно представители культурной элиты в Европе, а не массы,
первыми поставили под сомнение фундаментальные ценности европейской культуры. Не восстание масс, а
мятеж интеллектуальной элиты нанес самые тяжелые удары по европейскому гуманизму, писал в 1939 г.
Георгий Федотов».

      Более того, элита советских коммунистов, получившая в 30-е годы образование, основанное на
прогрессистских постулатах Просвещения (в версии исторического материализма), долго не могла поверить,
что в Европе может произойти такой сдвиг в сфере сознания. Это не позволило осознать угрозу фашизма в
полном объеме. Это особо подчеркивает Л. Люкс: «После 1917 г. большевики попытались завоевать мир и для
идеала русской интеллигенции — всеобщего равенства, и для марксистского идеала — пролетарской
революции. Однако оба эти идеала не нашли в «капиталистической Европе» межвоенного периода того
отклика, на который рассчитывали коммунисты. Европейские массы, прежде всего в Италии и Германии,
оказались втянутыми в движения противоположного характера, рассматривавшие идеал равенства как знак



декаданса и утверждавшие непреодолимость неравенства рас и наций. Восхваление неравенства и
иерархического принципа правыми экстремистами было связано, прежде всего у национал-социалистов, с
разрушительным стремлением к порабощению или уничтожению тех людей и наций, которые находились на
более низкой ступени выстроенной ими иерархии. Вытекавшая отсюда политика уничтожения, проводившаяся
правыми экстремистами, и в первую очередь национал-социалистами, довела до абсурда как идею
национального эгоизма, так и иерархический принцип».

      Оптимизм, которым было проникнуто советское мировоззрение, затруднил понимание причин и глубины
того кризиса Запада, из которого вызрела фашистская революция. Л. Люкс пишет по этому поводу:
«Коммунисты не поняли европейского пессимизма, они считали его явлением, присущим одной лишь
буржуазии… Теоретики Коминтерна закрывали глаза на то, что европейский пролетариат был охвачен
пессимизмом почти в такой же мере, как и все другие слои общества. Ошибочная оценка европейского
пессимизма большевистской идеологией коренилась как в марксистской, так и в национально-русской
традиции».

      Опыт фашизма показал ограниченность тех теорий общества, в которых не учитывалась уязвимость
надстройки, общественного сознания. Крупнейший психолог нашего века Юнг, наблюдая за
пациентами-немцами, написал уже в 1918 г., задолго до фашизма: «Христианский взгляд на мир утрачивает
свой авторитет, и поэтому возрастает опасность того, что «белокурая бестия», мечущаяся ныне в своей
подземной темнице, сможет внезапно вырваться на поверхность с самыми разрушительными последствиями».

      Потом он внимательно следил за фашизмом и все же в 1946 г. в эпилоге к своим работам об этом массовом
психозе («немецкой психопатии») признал: «Германия поставила перед миром огромную и страшную
проблему». Он прекрасно знал все «разумные» экономические, политические и пр. объяснения фашизма, но
видел, что дело не в реальных «объективных причинах». Загадочным явлением был именно массовый,
захвативший большинство немцев психоз, при котором целая разумная и культурная нация, упрятав в
концлагеря несогласных, соединилась в проекте, который вел к краху.

      Иррациональные установки владели умами интеллигенции и рабочих во время «бархатных» революций в
странах Восточной Европы. Они ломали структуры надежно развивавшегося общества и расчищали дорогу
капитализму, вовсе того не желая. Польские социологи пишут об этом явлении: «Противостояние имело
неотрадиционалистский, ценностно-символический характер («мы и они»), овеяно ореолом
героико-романтическим — религиозным и патриотическим. «Нематериалистическим» был сам феномен
«Солидарности», появившийся и исчезнувший… Он активизировал массы, придав политический смысл чисто
моральным категориям, близким и понятным «простому» человеку — таким, как «борьба добра со злом»…
Широко известно изречение А. Михника: «Мы отлично знаем, чего не хотим, но чего мы хотим, никто из нас
точно не знает».

      Подобный слом произошел в СССР в конце 80-х годов. Поведение огромных масс населения нашей страны
стало на время обусловлено не разумным расчетом, не «объективными интересами», а именно всплеском
коллективного бессознательного. Это поведение казалось той части народа, которая психозом не была
захвачена, непонятным и необъяснимым. В некоторых частях сломанного СССР раскачанное идеологами
коллективное бессознательное привело к крайним последствиям. Возьмите Армению начала 90-х годов. Нет
смысла искать разумных расчетов в ее войне с Азербайджаном — шансов на успех в такой изнурительной
войне почти не было. Это — массовый психоз, вызванный политиками для свержения советского строя и
разрушения СССР.

      Перестройка и начальная фаза рыночной реформы в СССР — чистый случай революции регресса, и его
совершенно не могло предсказать советское обществоведение исходя из теорий революции Маркса и Ленина.
Кто в 90-е годы поддержал Ельцина, если не считать ничтожную кучку «новых русских» с их разумным, даже
циничным расчетом, и сбитую с толку либеральную интеллигенцию? Поддержали именно те, в ком взыграло
обузданное советским строем антицивипизационное коллективное бессознательное. Эти внеклассовые массы
людей, освобожденные от рациональности заводов и КБ, правильно поняли клич Ельцина «я дал вам
свободу!» В самом понятии рынок их слух ласкал эпитет: стихийный регулятор. А понятие плана отталкивало
неизбежной дисциплиной. И к этим людям, как запорожцы босым, но пьяным и веселым, КПРФ взывала:
выберите нас, мы восстановим производство и Вернем вас к станку и за парты.

      Когда такая революция регресса происходит с половиной народа и он начинает «жечь костры и в церковь
гнать табун», то это — национальная катастрофа. Это вовсе не возврат к досоветской российской
цивилизации («контрреволюция через 70 лет»), а «революция гунна», имеющая цивилизационное измерение.
В РФ оно выражается в демонтаже главных структур современной цивилизации — промышленности, науки,



образования, больших технических систем (типа Единой энергетической системы).

      Революция может иметь причиной глубокий конфликт в отношении всех фундаментальных принципов
жизнеустройства, всех структур цивилизации, а вовсе не только в отношении способа распределения
произведенного продукта («прибавочной стоимости»). Например, многие немецкие мыслители первой
половины XX в. считали, что та революция в Германии, которая возникла в результате Первой мировой войны,
имела в своем основании отношение к государству. О. Шпенглер приводит слова видного консерватора И.
Пленге о том, что это была «революция собирания и организации всех государственных сил XX века против
революции разрушительного освобождения в XVIII веке». О. Шпенглер поясняет: «Центральной мыслью
Пленге было то, что война привела к истинной революции, причем революции социалистической. «Социализм
есть организация», он предполагает плановое хозяйство и дисциплину, он кладет конец эпохе
индивидуализма».

      Понятно, что такая революция совершенно противоречит теории Маркса, ибо для марксизма государство
— лишь паразитический нарост на обществе. О. Шпенглер отмечает: «Маркс и в этом отношении превратился
в англичанина: государство не входит в его мышление. Он мыслит при помощи образа society —
безгосударственно».

      Главным предметом данной книги является специфический тип революций, который иногда обозначается
словом «цветные», а чаще словом «оранжевые» — по названию самой крупной из них, которая произошла на
Украине в конце 2004 — начале 2005 г. Две другие сходные революции имели место в 2000 г. в Югославии и в
2003 г. в Грузии. Описание и анализ «оранжевых» революций предваряет краткий очерк их предшественниц,
особенно «бархатных» революций 80-х годов в восточноевропейских социалистических странах.

      «Оранжевые» революции — это революции, не просто приводящие к смене властной верхушки
государства и его геополитической ориентации, а и принципиально меняющие основание легитимности всей
государственности страны. Более того, меняется даже местонахождение источника легитимности, он
перемещается с территории данного государства в метрополию, в ядро мировой системы капитализма. Такое
глубокое изменение государственности имеет цивилизационное измерение.

      Наблюдатели, следующие представлениям о революциях, принятым в историческом материализме
(революция как смена формации), отрицают за «бархатными» и «оранжевыми» операциями по смене власти
статус революций. Действительно, речи не идет о классических революциях. Но общественные явления
вообще, а революции в частности, и не ограничиваются классикой. Смена власти и в Грузии, и на Украине
сопровождалась глубокими структурными изменениями не только в государстве и обществе этих стран, но и в
структуре мироустройства. Две постсоветские территории резко изменили свои цивилизационный тип и
траекторию развития — они вырваны из той страны, которая еще оставалась на месте СССР, хотя и с
расчлененной государственностью. Они перестали быть постсоветскими. Будущее покажет, будет ли это
новое состояние устойчивым, но в данный момент приходится признать, что свершилась именно революция.

      Разумеется, эти неклассические революции по многим своим важнейшим признакам отличаются от
прежних и классовых, и цивилизационных революций. В том числе и по той роли, которую играют внешние
силы. М. Ремизов пишет: «Революции всегда в той или иной степени служили целям внешних агентов (хотя бы
потому, что в краткосрочном плане они ослабляют общественный организм) и как-то инспирировались извне.
Но в великих революциях «внешний фактор» был именно внешним, привходящим по отношению к самому
революционному акту. В случае «бархатных революций» все иначе: поддержка извне является их внутренней
чертой, входит в онтологию события, становится краеугольным камнем новой легитимности».

      Для описания и анализа «бархатных» и «оранжевых» революций, которые сложились как специфическая
политическая технология свержения государственной власти в самые последние десятилетия (на пороге
постмодерна) — нет необходимости вдаваться в детальную классификацию множества революций второй
половины XX века. Главное — принять и осмыслить тот факт, что реально имевшие место в XX веке революции
вызваны необходимостью решать задачи не столько формационного характера, сколько цивилизационного.

      Мы видели революции, в которых часть общества добивалась изменения главных структур
жизнеустройства в соответствии со своими представлениями о благой жизни, но при этом формационные
изменения имели для этой части общества второстепенное значение, были лишь инструментами изменения.
Таковы были и революция кадетов, и революция либеральной интеллигенции в СССР, и массовый порыв части
украинского общества в 2003–2004 гг. Но мы видели и революции, которые другая часть общества
производила, чтобы предотвратить эти изменения, противоречащие ее представлениям о благой жизни — и
для этого приходилось переделывать общественно-экономические структуры.



      Для понимания и предвидения хода революций надо вглядываться не только в противоречия, созревшие в
базисе общества, но и в процессы, происходящие или целенаправленно возбуждаемые в надстройке общества
— в культуре, идеологии и сфере массового сознания. Грамши дал сильную теорию таких революций, а в
последние полвека накапливается и систематизируется богатый эмпирический материал. Эта работа
достигла того уровня зрелости, когда появилась возможность быстро разрабатывать технологии таких
революций применительно к конкретной социокультурной обстановке.

      Глава 2

      Критерии оценки революций в методологии марксизма

      Для судеб России важно, что российская интеллигенция с конца XIX века приняла как догму понятие
революции, проникнутое представлениями марксизма.

      В российской социал-демократии, а затем и в советском обществоведении было принято как догма, что в
иерархии критериев, с которыми Маркс подходил к общественным явлениям, на первом месте стояли
критерии формационного, классового подхода. Ленин писал весной 1914 г.: «По сравнению с «рабочим
вопросом» подчиненное значение национального вопроса не подлежит сомнению у Маркса». С этим никак
нельзя согласиться, если речь идет не об абстрактной теоретической модели Маркса, а об отношении к
реальным общественным противоречиям. Установки Маркса и Энгельса были отягощены евроцентризмом и
русофобией. Это создавало внутреннюю противоречивость всего учения, поскольку из-под концепции
исторического процесса как борьбы классов периодически прорывалось более фундаментальное
представление истории как борьбы народов.

      При столкновении прогрессивной нации с реакционным народом «рабочий вопрос» (то есть интересы
трудящихся) не просто занимает у классиков марксизма подчиненное место по сравнению с национальным, но
как правило вообще не принимается во внимание.

      При вторжении английского капитализма в Индию гибель миллионов индийских ткачей ничего не значила
по сравнению с прогрессивной ролью колонизаторов в развитии производительных сил Англии. Напротив,
гражданская война буржуазии северных штатов США против буржуазии плантаторов Юга под лозунгом
ликвидации рабства воспринималась Марксом почти как пролетарская революция. Маркс и Энгельс писали в
приветствии президенту США Линкольну в ноябре 1864 г.: «Рабочие Европы твердо верят, что, подобно тому
как американская война за независимость положила начало эре господства буржуазии, так американская
война против рабства положит начало эре господства рабочего класса. Предвестие грядущей эпохи они
усматривают в том, что на Авраама Линкольна, честного сына рабочего класса, пал жребий провести свою
страну сквозь беспримерные бои за освобождение порабощенной расы и преобразование общественного
строя».

      Для такой восторженной оценки не было совершенно никаких оснований кроме уважения к США как
стране наиболее развитого и «чистого» капитализма.

      Евроцентризм заставлял Маркса так сузить рамки его представления революции, что основные
противоречия, порождавшие с середины XIX века революционные движения, из этой модели исключались.
Следовательно, они и не могли получить одобрения основоположником марксизма. Так возник конфликт
между Марксом и русскими революционерами, который имел несколько уровней. Структура его не разобрана
из-за умолчаний, вызванных особым местом, которое занимал марксизм в идеологии мирового левого
движения и в официальной советской идеологии.

      Известно, какое резкое неприятие Маркса и Энгельса вызвали представления Бакунина и народников о
назревании в России антикапиталистической революции. Основоположники марксизма считали эту
революцию несвоевременной и даже реакционной. Понятно, что для хода реального исторического процесса
в России в период назревающей революции вопрос о тех основаниях, исходя из которых Маркс и Энгельс
пришли к такому выводу, был чрезвычайно актуальным. Этот вопрос остается актуальным и сегодня,
поскольку политически активная часть постсоветского общества остается под большим влиянием
марксистского обществоведения. В этом обществоведении ответ на указанный вопрос сводился, в общем, к
следующему.



      Ключевым положением исторического материализма и теории революции Маркса является объективный
характер главного противоречия общественного развития — противоречия между развитием
производительных сил и производственных отношений. Когда разрешение этого противоречия становится
невозможно в рамках данной общественно-экономической формации, происходит революция, ломающая
прежние производственные отношения, и меняется формация.

      Исходя из этого, Маркс и Энгельс и предупреждали о том, что попытка произвести преждевременную
социальную революцию до того, как развитие производительных сил вступило в неразрешимое противоречие
с производственными отношениями, является реакционной. Такая революция лишь задержала бы развитие
производительных сил или даже привела к их регрессу. Положение о том, что сопротивление капитализму,
пока он не исчерпал своей потенции в развитии производительных сил, является реакционным, было
заложено в марксизм, как непререкаемый постулат.

      Этому положению уделено значительное место уже в «Экономических рукописях 1844 г.» Маркса. Об этом
специально говорится в «Манифесте коммунистической партии»: сословия, которые «борются с буржуазией
для того, чтобы спасти свое существование от гибели… реакционны: они стремятся повернуть назад колесо
истории».

      При этой оценке совершенно не принимается в расчет, насколько массовыми и нестерпимыми являются
страдания «ремесленников и крестьян», страдания подавляющего большинства именно рабочих в исходном
смысле этого слова.

      Маркс пишет в «Капитале» о мелкотоварном производстве и его уничтожении капитализмом:
«Экспроприация у широких народных масс земли, жизненных средств, орудий труда, — эта ужасная и
тяжелая экспроприация народной массы образует пролог истории капитала… Экспроприация
непосредственных производителей совершается с самым беспощадным вандализмом и под давлением самых
подлых, самых грязных, самых мелочных и самых бешеных страстей. Частная собственность, добытая трудом
собственника, основанная, так сказать, на срастании отдельного независимого работника с его орудиями и
средствами труда, вытесняется капиталистической частной собственностью, которая покоится на
эксплуатации чужой, но формально свободной рабочей силы».

      Итак, на подавляющее большинство народа накатывает враг, угрожающий «ужасной экспроприацией
народной массы», причем «с самым беспощадным вандализмом и под давлением самых подлых и самых
бешеных страстей» — но сопротивляться этому народ не должен, это сопротивление Маркс квалифицирует
как реакционное. Гораздо важнее, по его мнению, «прогресс промышленности, невольным носителем
которого является буржуазия». Сопротивление этому «колесу истории» недопустимо.

      Что это за «колесо истории»? Почему народы, которых оно грозит раздавить, не имеют права попытаться
оттолкнуть его от своего дома — пусть бы катилось по другой дорожке? Причем с обвинением в
реакционности таких попыток Маркс обращается и к народам, которые вовсе не находятся в колее этого
«колеса» — например, к русскому.

      «Рабочий вопрос» занимает подчиненное положение и при оценке Марксом тех страданий, которые
выпадают на долю разных народов под железной пятой капиталистического прогресса. Даже небольшие
лишения ремесленников Запада вызывают несравненно большее сожаление, чем массовая гибель «отсталых».
Маркс пишет: «Всемирная история не знает более ужасающего зрелища, чем постепенная, затянувшаяся на
десятилетия и завершившаяся, наконец, в 1838 г. гибель английских ручных хлопчатобумажных ткачей.
Многие из них умерли голодной смертью, многие долго влачили существование со своими семьями на 21/2

пенса в день. Напротив, английские хлопчатобумажные машины произвели острое действие на Ост-Индию,
генерал-губернатор которой констатировал в 1834–1835 годах: «Бедствию этому едва ли найдется аналогия в
истории торговли. Равнины Индии белеют костями хлопкоткачей»…».

      Гибель ткачей в Англии «затянулась на десятилетия», и за эти десятилетия «многие умерли голодной
смертью». Но им оказывалась определенная социальная помощь. Как сказано в сноске, «до проведения
закона о бедных 1833 г. конкуренция между ручным ткачеством и машинным ткачеством затягивалась в
Англии из-за того, что вспомоществованиями от приходов пополняли заработную плату, упавшую далеко
ниже минимума». Социальной катастрофы в Англии явно не произошло. Однако «всемирная история не знает
более ужасающего зрелища» — а кости миллионов ткачей Индии, умерших от голода всего за один год, столь
ужасающего зрелища, по мнению Маркса, не представляют. Разве для русских народников это не было
сигналом, что уж нас-то «колесо» совсем не пощадит, если мы не отклоним его траекторию подальше от
России?



      Правом на вандализм, экспроприацию и даже уничтожение сопротивляющихся народов марксизм
наделяет Запад — на основании того, что в расистской идеологии евроцентризма Запад приписал себе роль
носителя прогресса.

      Одновременно евроцентризм принижает роль всех незападных культур и народов в развитии
человечества в целом, в том числе и его производительных сил. Приручение лошади в Азии или выведение
культурной кукурузы и картофеля индейцами Южной Америки сыграли в истории цивилизации более важную
роль, чем создание атомной бомбы. Приписывать какую-то особую роль буржуазному обществу, оправдывая
этой ролью разрушение других культур и хозяйственных укладов — это вызванное кратким историческим
моментом сужение сознания. К. Леви-Стросс пишет в «Структурной антропологии»: «Вся научная и
промышленная революция Запада умещается в период, равный половине тысячной доли жизни, прожитой
человечеством. Это надо помнить, прежде чем утверждать, что эта революция полностью перевернула
жизнь».

      К несчастью для советского строя и советского народа, присущий марксизму евроцентризм настолько
глубоко проник в наше массовое сознание, что большинство не замечало нелепости того
гипертрофированного восхищения, которое в 70–80-е годы XX века вызывали у нас западные промышленные
товары. Люди поклонялись электробритве и не хотели знать, что хозяйственное освоение центральной и
северной Европы началось лишь после того, как германцы освоили изобретенный скифами хомут. Только
тогда они смогли заменить волов лошадьми на пахоте и в транспорте, чтобы обрабатывать удаленные от
жилищ поля и поляны. И только с появлением хомута на север продвинулись монастыри, необходимые для
развития центры культуры.

      Но вернемся от реальности отношений Запада с периферией («борьбы народов») к абстракции
исторического материализма. Эта абстрактная конструкция представляется несостоятельной исходя из
следующих соображений.

      Понятно, что если речь идет об объективном противоречии, нарастание которого проявляется во
множестве общественных явлений, тем более если процесс нарастания этого противоречия является
нелинейным и приводит к переломным моментам, то возникает вопрос, каковы индикаторы и критерии,
которыми оперирует методология марксизма. Как она определяет наступление того критического момента,
начиная с которого можно проводить социальную революцию? Когда надо считать, что производительные
силы развились настолько, что приходится менять производственные отношения посредством
революционного действия, рационально направляемого марксистской теорией?

      В отношении России, как мы знаем, Маркс и Энгельс при жизни, а его ортодоксальные последователи и
после их смерти, всегда говорили: «Рано!». То есть, по критерию развития производительных сил,
достаточного для революции, моменту давалась негативная оценка. Логичным был вопрос: на основании
каких измерений? Каким инструментом пользовались Маркс и Энгельс?

      Вопрос этот вполне правомочен, поскольку если бы марксизм не выработал индикаторов и критериев для
обнаружения пороговой точки, то называть его методом, а тем более теорией или даже сводом объективных
законов, не было бы никаких оснований. Просто сказать, что какое-то дело надо делать вовремя, а не
преждевременно, является банальным утверждением, не обладающим научной ценностью.

      Допустим, что ценность негативного утверждения Маркса и Энгельса при определении степени
созревания революции в России («Еще рано!») при их жизни проверить не представлялось возможным (хотя и
это должно было насторожить, поскольку марксизм претендовал на открытие всеобщих законов
общественного развития, исходя из которых Маркс и Энгельс давали вполне конкретные оценки). Но ведь
были оценки, сделанные самими классиками марксизма для тех обществ, которые они хорошо знали и на
материале которых они создавали свою теорию. Вспомним эти оценки.

      В «Коммунистическом Манифесте» Маркс и Энгельс таким образом характеризовали состояние
производительных сил в странах Западной Европы на тот момент: «Производительные силы, находящиеся в
его [общества] распоряжении, не служат более развитию буржуазных отношений собственности; напротив,
они стали непомерно велики для этих отношений, буржуазные отношения задерживают их развитие; и когда
производительные силы начинают преодолевать эти преграды, они приводят в расстройство все буржуазное
общество, ставят под угрозу существование буржуазной собственности. Буржуазные отношения стали
слишком узкими, чтобы вместить созданное ими богатство».

      Сказано вполне ясно. Это — позитивное утверждение, согласно которому противоречие между



производительными силами и производственными отношениями в наиболее развитых странах Западной
Европы дошло до своей критической точки. Буржуазные отношения задерживают развитие производительных
сил, производительные силы не служат более развитию буржуазных отношений собственности. Анализ,
приведший к этому выводу, проделан самими творцами метода, лучше них никто этим методом не владел.

      В «Капитале» Маркс пишет, какие события должны произойти в этой критической точке: «Монополия
капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация
средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся
несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается… Капиталистическое производство
порождает с необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание. Это — отрицание
отрицания… Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

      Итак, противоречие вполне созрело, но социалистической революции, которая должна была произойти «с
необходимостью естественного процесса», не произошло. Час капиталистической частной собственности не
пробил, капиталистическая оболочка не взорвалась. Более того, буржуазное общество не пришло в полное
расстройство каким-то иным, нереволюционным образом. Результат марксистского анализа оказался
ошибочным. В таком случае должна была последовать проверка всех измерений и выкладок для поиска
причин ошибки. Результатов такой проверки ответственные исполнители работы (Маркс и Энгельс)
заказчикам (обществу, рабочему классу, партии и т. д.) не представили. Есть ли какие-то косвенные
свидетельства их рефлексии?

      Таких свидетельств не было очень долго. Факты не могли поколебать веру Маркса в «естественные
законы». Он пишет Энгельсу (8 октября 1858 г.): «Действительная задача буржуазного общества состоит в
создании мирового рынка, по крайней мере в его общих чертах, и производства, покоящегося на базисе этого
рынка. Поскольку земля кругла, то, по-видимому, с колонизацией Калифорнии и Австралии и открытием
дверей Китая и Японии процесс этот завершен. Трудный вопрос заключается для нас в следующем: на
континенте революция близка и примет сразу же социалистический характер. Но не будет ли она неизбежно
подавлена в этом маленьком уголке, поскольку на неизмеримо большем пространстве буржуазное общество
проделывает еще восходящее движение?».

      Как понять эту веру в то, что в 1858 г. Запад был близок к социалистической революции, так что главная
опасность заключалась лишь в контрреволюционном нашествии индусов и китайцев? Какие для этого были
объективные показатели? Налицо просто непригодность методических инструментов марксизма. Осознание
этого постепенно приходило и к Марксу с Энгельсом.

      Вот косвенное признание Энгельсом ошибочности представленного в «Манифесте коммунистической
партии» вывода о том, что к 1848 г. производительные силы на Западе стали непомерно велики для
буржуазных отношений. В 1893 г. он пишет в предисловии к итальянскому изданию «Манифеста», излагая
свое представление о революции 1848 г.: «Повсюду эта революция была делом рабочего класса… Но одни
только парижские рабочие, свергая правительство, имели совершенно определенное намерение свергнуть и
буржуазный строй. Однако, хотя они и сознавали неизбежный антагонизм, существующий между их
собственным классом и буржуазией, ни экономическое развитие страны, ни духовное развитие массы
французских рабочих не достигли еще того уровня, при котором было бы возможно социальное
переустройство».

      Это признание вызывает ряд вопросов. Во-первых, каково назначение текста, в котором сказано, что в
1848 г. «экономическое развитие страны не достигло еще того уровня, при котором было бы возможно
социальное переустройство»? Этот текст — предисловие к тому самому «Манифесту», в котором черным по
белому написано, что экономическое развитие в тот момент как раз достигло этого уровня. Как можно было
оставить такое явное несоответствие без всякого объяснения? Надо же было сказать, в чем корень ошибки и
устранен ли он из теории, которой предлагают пользоваться мировому пролетариату в 1893 г.

      Второй вопрос таков. Если «экономическое развитие страны в 1848 г. не достигло еще того уровня, при
котором, согласно «Манифесту», можно проводить социальное переустройство, то почему же о парижских
рабочих, которые «имели совершенно определенное намерение свергнуть буржуазный строй», Энгельс
говорит с таким уважением? Ведь это их намерение следовало считать реакционным! Мало того, оно было
глупым (применительно к России в подобном случае Маркс сказал о Бакунине «Осёл!», а Энгельс что-то
похожее сказал о Ткачеве). Это второе противоречие между предисловием к «Манифесту» и текстом
«Манифеста» также осталось без всякого объяснения. Если взгляды Энгельса изменились и «Манифест»
устарел, как же можно было его издавать без предупреждений! Можно ли представить себе такое в науке!



      Третий вопрос касается еще одного очевидного противоречия. В своем предисловии 1893 г. к «Манифесту»
Энгельс пишет, что в 1848 г. «духовное развитие массы французских рабочих не достигло еще того уровня»,
при котором могла произойти социальная революция. Не достигло еще. Но ведь после 1848 г. во Франции
происходило быстрое экономическое развитие, а также «духовное развитие массы французских рабочих».
Почему же они, «сознавая неизбежный антагонизм» с буржуазией, не воспользовались этим развитием и не
совершили победоносную революцию? Ведь хотя в 1871 г. Маркс и писал о Парижской коммуне, что это
«начало социальной революции XIX века» и что «она обойдет весь мир», ни о каком разрешении противоречия
между производительными силами и производственными отношениями там и речи не шло.

      О социально-экономической программе Коммуны Маркс писал уклончиво: «Рабочий класс не ждал чудес от
Коммуны… Рабочему классу предстоит не осуществлять какие-либо идеалы, а лишь дать простор элементам
нового общества, которые уже развились в недрах старого разрушающегося буржуазного общества». Другими
словами, ни о какой социальной революции речь здесь не идет. Социальные меры, которые предприняла
Коммуна, никак с разрешением «главного противоречия» не связаны. Маркс пишет о них: «Великим
социальным мероприятием Коммуны было ее собственное существование, ее работа. Отдельные меры,
предпринимавшиеся ею, могли обозначить только направление, в котором развивается управление народа
посредством самого народа. К числу их принадлежали: отмена ночных работ булочников…». Других
«элементов нового общества» не нашлось.

      Более того, и после Парижской коммуны труды Маркса издавались во Франции массовыми тиражами, в
стране действовали сильные марксистские партии, марксисты руководили вооруженными силами
Сопротивления во второй мировой войне, марксист-социалист несколько сроков был президентом — почему
же Призрак коммунизма все дальше и дальше уходил из Франции? Надо признать как факт, что
методологический инструментарий, с помощью которого Маркс и Энгельс вели свой анализ и давали свои
прогнозы, является негодным. Не в мелочах, а в главном, в отношении фундаментальных процессов — как
социальных, так и национальных.

      Таким образом, вопреки утверждениям Энгельса в предисловии к «Манифесту» 1893 г., получается, что
или антагонизма между пролетариатом и буржуазией не существовало, или парижские рабочие его не
сознавали (а значит, опять же, его и не существовало, ибо социальный антагонизм есть явление
общественного сознания). Как может общество в течение 45 лет (с 1848 по 1893 г.) жить и быстро
развиваться в состоянии антагонизма между двумя главными классами? К тому же у Энгельса не было
никаких оснований отождествлять специфическую социальную группу «парижских рабочих» (скорее даже,
небольшую часть этой группы) с пролетариатом Франции. Ниоткуда не следует, что «парижские рабочие»
восстали потому, что производственные отношения сковывали производительные силы.

      Надо сказать, что при этом Энгельс все равно считает, что революция 1848 г. была «почти»
социалистической — только теперь проявление ставшего критическим противоречия переместилось у него из
ядра капиталистической системы в менее развитые страны Запада. Он пишет в том же предисловии: «Ни в
какой стране господство буржуазии невозможно без национальной независимости. Поэтому революция 1848 г.
должна была привести к единству и независимости тех наций, которые до того времени их не имели: Италии,
Германии, Венгрии. Очередь теперь за Польшей. Итак, если революция 1848 г. и не была социалистической,
то она расчистила путь, подготовила почву для этой последней».

      Выходит, к 1893 г. уточненный марксистский анализ показал, что в 1848 г. противоречие созрело, но
чуть-чуть не дотянуло до точки порога. Зато произошла подготовительная революция, которая «расчистила
путь, подготовила почву» для революции социалистической. Где же эта социалистическая революция в
Европе? Противоречие созрело, для социалистической революции путь расчистили и почву подготовили —
почему же она не состоялась? Выходит, противоречие разрешилось без революции и выводы «Капитала» тоже
отменяются? Ошибка вышла?

      В 1893 г. Энгельс, готовя предисловие к «Манифесту», должен был хоть словом обмолвиться о неполадках
в методологическом инструментарии марксизма. В любой науке исследователь, при такой серии неудач в
предсказаниях поведения системы, обязан предупредить, что его гипотеза «пока что подтверждений не
получила». О теории и методе в таком случае говорить рано. Что значит «объективное противоречие», если
для наблюдения за ним нет измеримых индикаторов? Что значит «закон, действующий и осуществляющийся с
железной необходимостью» (так сказано в «Капитале»), который не выполняется на протяжении всего
исторического периода, в продолжение которого он и должен был действовать?

      Наконец, надо учесть и еще одно красноречивое высказывание Энгельса (1890 г.), которое можно считать
косвенным признанием невозможности оценить степень зрелости главного противоречия капитализма. Из



этого признания Энгельс делает следующий, поистине фундаментальный вывод — он советует всемерно
способствовать развитию капитализма, что и будет наиболее верным средством сделать жизнь трудящихся
более счастливой.

      Он пишет в рабочую газету в Вене: «В настоящее время капитал и наемный труд неразрывно связаны друг
с другом. Чем сильнее капитал, тем сильнее класс наемных рабочих, тем ближе, следовательно, конец
господства капиталистов. Нашим немцам, а к ним я причисляю и венцев, я желаю поэтому поистине бурного
развития капиталистического хозяйства и вовсе не желаю, чтобы оно коснело в состоянии застоя».

      Вот тебе и антагонизм буржуазии и пролетариата! Вот и теория революции — нужно всемерно укреплять
капитализм, потому что это приближает конец господства капиталистов. Эта установка Энгельса была взята
на вооружение теми нынешними марксистами в нынешней России, которые считали русскую революцию
«неправильной», а советский строй «мутантным социализмом». Бузгалин и Колганов, следуя за Энгельсом,
пишут: «Формирование целостного социалистического общества в начале XX века было невозможно не только
в отдельно взятой России, но и в случае победы пролетарской революции в большинстве развитых стран».

      Несостоятельность методологии, предложенной Марксом и Энгельсом для анализа общественных
противоречий современного общества, подтверждается не только фактом ошибочности их прогнозов. Много
собственных утверждений Маркса и Энгельса, сделанных начиная с 70-х годов XIX века, указывают на то, что
они и сами усомнились в познавательных возможностях своих концепций.

      Отсюда можно сделать важный для нашей темы вывод: в рамках исторического материализма, то есть
представлений о классовой борьбе и противоречии между производительными силами и производственными
отношениями, марксистская методология не давала никаких оснований считать назревающую в России
революцию преждевременной и тем более реакционной. Не видеть этого Маркс и Энгельс не могли.

      Следовательно, риторика формационного подхода служила лишь гипнотизирующим прикрытием истинных
оснований, побуждавших Маркса и Энгельса использовать свой авторитет, чтобы отвергать саму возможность
социальной революции в России. Каковы же были, на мой взгляд, эти истинные основания?

      Совокупность прямых и косвенных утверждений Маркса и Энгельса, имеющих отношение к данному
вопросу, позволяет считать, что эти основания лежат в плоскости не классовых и формационных, а
этнических и цивилизационных отношений Запада и России. Маркс и Энгельс стремились предотвратить не
«преждевременную» революцию, а именно успешную самостоятельную революцию русских, которая
неизбежно поставила бы под угрозу насущные интересы Запада. Победоносная революция русских
трудящихся была бы реакционной именно с точки зрения интересов Запада.

      Положив эту марксистскую концепцию в основу советского обществоведения, КПСС поставила на русскую
революцию и советское государство клеймо первородного греха и сама создала одну из важных причин краха
советского строя. Следовать по этому пути и продолжать пользоваться методологическим аппаратом
марксизма для поиска путей выхода из нынешнего кризиса постсоветского общества — значит наверняка
оказаться в познавательном тупике.

      Глава 3

      Реакционные и прогрессивные революции

      В середине XIX века русские заслужили ненависть Маркса и Энгельса тем, что оказали духовную и,
частично, военную поддержку контрреволюционным славянским народам. Эти народы, находившиеся в
составе Австрийской империи, попытались выступить за свое национальное освобождение в момент
революции 1848 г. Следуя этой логике, можно было предположить, что появление, с начала 60-х годов XIX
века, признаков назревания революции в самой России будет встречено вождями Интернационала с горячим
одобрением. Этого не произошло, что ставит перед нами и методологический, и актуальный политический
вопрос.

      Какую же революционность признает марксизм прогрессивной! Ведь если, как это произошло с
представлением революции 1848 г., марксизм видит в революции прежде всего войну народов, то революция
реакционного народа может быть признана реакционной революцией. Эта теоретическая проблема



приобрела практическую важность уже в момент революции 1848 г. И проблема эта вовсе не тривиальна. Та
борьба против угнетения и эксплуатации, которая внутри страны рассматривается как революционная, в
европейском центре марксистской мысли может быть оценена как реакционная и, выходит, сами же
революционеры обрекут свой народ на то, что против него со стороны прогрессивного пролетариата будет
развязан кровавый террор с целью стереть этот народ с лица земли, как Энгельс и обещал славянам.

      Он писал в статье «Демократический панславизм»: «На сентиментальные фразы о братстве, обращаемые к
нам от имени самых контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем: ненависть к русским была и
продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью; со времени революции к этому
прибавилась ненависть к чехам и хорватам, и только при помощи самого решительного терроризма против
этих славянских народов можем мы совместно с поляками и мадьярами оградить революцию от опасности. Мы
знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских областях Австрии; и никакие
фразы и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешают нам относиться к
нашим врагам, как к врагам… Беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть со славянством, предающим
революцию, борьба на уничтожение и беспощадный терроризм — не в интересах Германии, а в интересах
революции!».

      Понятно, что с самого зарождения революционного движения в России второй половины XIX века этот
вопрос стал предметом ожесточенных дискуссий, причиной череды расколов и, во многом, причиной
Гражданской войны, а затем и репрессий 30-х годов. При всякой возможности русские революционеры
обращались за разъяснениями к главным арбитрам — Марксу и Энгельсу. Иногда это приводило к острому
взаимному конфликту, как это случилось с Бакуниным, который воочию наблюдал революцию 1848 г. в
Германии (и был, по свидетельству самого Энгельса, самым умелым и мужественным командиром
революционных войск).

      Бакунин писал: «Марксисты должны проклинать всякую народную революцию, особенно же
крестьянскую… Они должны отвергать крестьянскую революцию уже по тому одному, что эта революция
специально славянская». Иными словами, уже Бакунин пришел к выводу, что отношение марксистов к
революции определяется вовсе не классовым подходом. Революции рассматриваются ими как дело народов и
оцениваются в плоскости войны народов.

      Поскольку, начиная с 70-х годов XIX века, марксизм господствовал в умах левой и либеральной российской
интеллигенции, вывод Бакунина или получал лишь молчаливую поддержку, или поддерживался с умолчанием
имен основоположников марксизма. Например, основоположник концепции евразийства лингвист Н. С.
Трубецкой писал в известном труде «Европа и человечество» (1920): «Социализм, коммунизм, анархизм, все
это «светлые идеалы грядущего высшего прогресса», но только лишь тогда, когда их проповедует
современный европеец. Когда же эти «идеалы» оказываются осуществленными в быте дикарей, они сейчас
же обозначаются, как проявление первобытной дикости».

      Его предвидение характера назревающей русской революции (как революции социалистической и
совершаемой союзом рабочего класса и крестьянства) Маркс оценил как «ученический вздор». Он увидел в
этом реакционную попытку низвести пролетарскую революцию в высокоразвитой Западной Европе на уровень
«русских или славянских земледельческих и пастушеских народов».[3]

      Исторические исследования XX века показали, что в этом споре был прав Бакунин, а не Маркс. Именно
«трудовой народ» (и прежде всего общинное крестьянство) как раз и был носителем идеи социальной
справедливости, и в этом смысле — социалистом и коммунистом. Недаром Вебер сказал, что
мировоззренческой основой русской революции служит общинный крестьянский коммунизм.

      Уже с опытом краха советского строя A.C. Панарин писал (считая, что в «марксистском тексте» главной и
понятной широким массам ценностью является именно социальная справедливость): «Народ по некоторым
признакам является природным или стихийным социалистом, сквозь века и тысячелетия пронесшим
крамольную идею социальной справедливости… Остается бесспорным, что в современной тяжбе между
либеральной «демократией свободы» и социалистической «демократией равенства» народ тяготеет к
поддержке последней… А следовательно, и «советская империя» есть не просто империя, а способ
мобилизации всех явных и тайных сил, не принявших буржуазную цивилизацию и взбунтовавшихся против
нее… Именно совпадение коммунистического этоса советского типа с народным этосом как таковым вызвало
величайшую тревогу Запада перед «русским вызовом». Были в прошлом и возможны в будущем и более
могущественные в военном отношении и при этом враждебные Западу империи. Но они не вызывали и не
вызывают такой тревоги на Западе».



      Пожалуй, именно этот скрытый в народной революции вызов Западу как буржуазной цивилизации и
побудил Маркса дать такую жесткую отповедь Бакунину.

      Следующим поколением реакционных русских революционеров, которое Маркс и Энгельс считали своим
долгом разгромить, были народники. В 80-е годы XIX века экономисты-народники развили концепцию
некапиталистического («неподражательного») пути развития хозяйства России. Концепцию народников Маркс
отверг категорически и очень резко.

      Какую роль сыграла эта позиция Маркса и Энгельса в судьбе революционного движения в России, видно из
следующего. В 1875 г. народник П. Ткачев пишет брошюру «Открытое письмо г-ну Фр. Энгельсу», в которой и
объясняет, почему в России назревает революция и почему она будет антикапиталистической. Маркс
пересылает эту брошюру Энгельсу и просит публично ответить на нее. Тот отвечает, сравнивая Ткачева с
«зеленым, на редкость незрелым гимназистом».

      Ответ этот полон грубых личных выпадов против Ткачева и совсем не добродушной иронии, оснований для
которой брошюра Ткачева не дает. А ведь, как писал через полвека H.A. Бердяев, «замечательнейшим
теоретиком революции в 70-е годы был П. Н. Ткачев». Даже те выдержки из его брошюры, которые Энгельс
цитирует как нечто несуразное, удивляют сегодня своей прозорливостью и здравым смыслом.

      Для нас Ткачев интересен тем, что он, обычно относимый к народникам, шел дальше их. Он, по словам
Бердяева, «первый противоположил тому русскому применению марксизма, которое считает нужным в России
развитие капитализма, буржуазную революцию и пр., точку зрения очень близкую русскому большевизму. Тут
намечается уже тип разногласия между Лениным и Плехановым… Ткачев, подобно Ленину, строил теорию
социалистической революции для России. Русская революция принуждена следовать не по западным
образцам… Ткачев был прав в критике Энгельса. И правота его не была правотой народничества против
марксизма, а исторической правотой большевиков против меньшевиков, Ленина против Плеханова».

      Ответ Энгельса Ткачеву, работа «О социальном вопросе в России», был опубликован в 1875 г. в Лейпциге и,
как сказано в предисловии к 18-му тому сочинений Маркса и Энгельса, «положил начало той всесторонней
критике народничества в марксистской литературе, которая была завершена В. И. Лениным в 90-х годах XIX
века и привела к полному идейно-теоретическому разгрому народничества».

      Энгельс издевается над прогнозами народников: «Г-н Ткачев говорит чистейший вздор, утверждая, что
русские крестьяне, хотя они и «собственники», стоят «ближе к социализму», чем лишенные собственности
рабочие Западной Европы. Как раз наоборот. Если что-нибудь может еще спасти русскую общинную
собственность и дать ей возможность превратиться в новую, действительно жизнеспособную форму, то это
именно пролетарская революция в Западной Европе».

      Трудно поверить, что Энгельс пишет это искренне. Утверждать в 1875 г., что «лишенные собственности
рабочие Западной Европы революционны» — это значит противоречить очевидности, причем такой
очевидности, которую сам же Энгельс не раз констатировал в своих письмах. Так, 7 октября 1858 г. (!) Энгельс
писал Марксу: «Английский пролетариат фактически все более и более обуржуазивается, так что эта самая
буржуазная из всех наций хочет, по-видимому, довести дело в конце концов до того, чтобы иметь буржуазную
аристократию и буржуазный пролетариат рядом с буржуазией. Разумеется, со стороны такой нации, которая
эксплуатирует весь мир, это до известной степени правомерно. Здесь могут помочь лишь несколько очень
плохих годов, а их, по-видимому, уже не так-то легко дождаться, с тех пор как открыты золотые россыпи».
Сравните это с теми нотациями, которые прочел Энгельс Ткачеву, утверждавшему буквально то же самое,
только не в письмах, а публично.

      И ведь это представление Энгельса, сложившееся к 1858 году, было вполне устойчивым. 12 сентября
1882 г. он пишет Каутскому, что «рабочие преспокойно пользуются вместе с ними [буржуазией] колониальной
монополией Англии и ее монополией на всемирном рынке». Как же в таких условиях Энгельс мог требовать от
русских, чтобы они дожидались пролетарской революции в Англии? Из его же собственных утверждений
прямо следовало, что уповать на пролетарскую революцию в метрополии капитализма не приходилось, а
революция в странах периферийного капитализма, к которым относилась и Россия, неизбежно приобретала не
только антикапиталистический, но и национально-освободительный характер.

      Энгельс не только с возмущением отвергает «чистейший вздор» относительно социалистических
установок русских крестьян, но и предупреждает, что революция в России, согласно марксизму, имела бы
реакционный характер: «Только на известной, даже для наших современных условий очень высокой, ступени
развития общественных производительных сил, становится возможным поднять производство до такого



уровня, чтобы отмена классовых различий стала действительным прогрессом, чтобы она была прочной и не
повлекла за собой застоя или даже упадка в общественном способе производства. Но такой степени развития
производительные силы достигли лишь в руках буржуазии».

      В официальной советской истории обходился молчанием тот факт, что основоположники марксизма
наложили запрет на то, чтобы русская революция выходила за рамки буржуазной революции — раньше, чем
это будет позволено пролетариатом «господствующих народов». Ученики Маркса и Энгельса считали своим
долгом выполнять этот завет, ставший для них священной догмой. Это во многом предопределило раскол
революционных социалистических сил в России, который привел к Гражданской войне.

      Вспомним, какое неприятие и по какой причине вызвала Октябрьская революция у ортодоксальных
марксистов в России и в Западной Европе. Вот суждение родоначальника российского марксизма Г. В.
Плеханова: «Маркс прямо говорит, что данный способ производства никак не может сойти с исторической
сцены данной страны до тех пор, пока он не препятствует, а способствует развитию ее производительных сил.
Теперь спрашивается, как же обстоит дело с капитализмом в России? Имеем ли мы основание утверждать, что
его песенка у нас спета, т. е. что он достиг той высшей ступени, на которой он уже не способствует развитию
производительных сил страны, а, наоборот, препятствует ему? Россия страдает не только от того, что в ней
есть капитализм, но также от того, что в ней недостаточно развит капиталистический способ производства. И
этой неоспоримой истины никогда еще не оспаривал никто из русских людей, называющих себя
марксистами».

      Сразу после революции, 28 октября 1917 г. Плеханов опубликовал открытое письмо петроградским
рабочим, в котором предрекал поражение Октябрьской революции: «В населении нашего государства
пролетариат составляет не большинство, а меньшинство. А между тем он мог бы с успехом практиковать
диктатуру только в том случае, если бы составлял большинство. Этого не станет оспаривать ни один
серьезный социалист».

      Это утверждение лишено логики и является простым повторением марксистской догмы — никогда и нигде
возможность господства какой-то социальной группы не определялась ее численностью. И эта марксистская
догма засела в сознании марксистов так глубоко, что реальные факты нисколько не могли ее поколебать.

      В 1917 г. эта догма привела к краху российской социал-демократии. Лишь небольшая ее фракция —
большевики — смогла эту догму преодолеть и была принята в лоно русской революции, хотя и в партии
большевиков эта догма выбаливала с кровью. Но каких перегрузок и травм стоил России тот факт, что на
антисоветские позиции перешло большинство политически активного образованного слоя! Ибо антисоветские
позиции быстро превратились в антинациональные. Они затянули Россию в Гражданскую войну.

      Ленин писал: «Если есть абсолютно бесспорный, абсолютно доказанный фактами урок революции, то
только тот, что исключительно союз большевиков с эсерами и меньшевиками, исключительно немедленный
переход всей власти к Советам сделал бы гражданскую войну в России невозможной».

      Примечательно, что немецкие социал-демократы 20-х годов XX века, как будто прямо продолжая линию
Маркса, видели связь между большевиками и народниками. Видный социал-демократ Г. Штребель писал в
1921 г.: «Если большевики и воображали, что русских крестьян можно… завоевать на сторону коммунизма и
коммунистического способа производства, то они лишь доказывали вновь, что они обретаются в плену
типичных представлений старого русского революционизма, которые составляют специфическую сущность
бакунизма».[4]

      К этому же выводу, но уже в качестве не обвинения, а беспристрастного суждения, пришел H.A. Бердяев.
Он писал, что при строгом следовании принципам марксизма социальной революции в России пришлось бы
ждать очень долго: «И наиболее революционно настроенные марксисты должны были иначе истолковывать
марксизм и построить другие теории русской революции, выработать иную тактику. В этом крыле русского
марксизма… произошло незаметное соединение традиций революционного марксизма с традициями старой
русской революционности… Марксисты-большевики оказались гораздо более в русской традиции, чем
марксисты-меньшевики».

      Такова прямая преемственность антисоветских установок российских и западных марксистов в момент
русской революции 1917 г. и критикой Энгельса в адрес народников в 1875 г. Но вернемся к этой критике.
Стараясь доходчиво объяснить в ответе Ткачеву, почему крестьянская и общинная Россия обязана следовать
по пути развития буржуазии с разделением народов по классовому признаку, Энгельс с иронией поясняет эту
мысль таким образом: «У дикарей и полудикарей часто тоже нет никаких классовых различий, и через такое



состояние прошел каждый народ. Восстанавливать его снова нам и в голову не может прийти».

      Эта аналогия ложная. Народники предложили концепцию индустриализации и модернизации России не
так, как она осуществлялась в ходе буржуазной промышленной революции на Западе — не через разрушение
выработанных культурой общественных институтов, а с опорой на эти институты (прежде всего, на общину).
Найти в этой концепции стремление восстановить неклассовое общество «дикарей и полудикарей»
невозможно даже при самой вольной трактовке написанного. Эта ирония Энгельса вызывает неприятие не
своей нетерпимостью (ради умного замечания можно было бы проглотить насмешку), а своей
несостоятельностью, отсутствием логики.

      Замечу к тому же, что Энгельс иронизирует в 1875 г., когда в разгаре уже была Реставрация Мэйдзи в
Японии — разновидность революции, имевшей целью форсированную модернизацию общества и хозяйства не
по западному пути, а с опорой на традиционные (и даже архаичные) японские институты. Например, тогда
была сознательно выработана специфическая японская модель промышленного предприятия, построенного
не на принципах рынка рабочей силы, а на основе межсословного и межкланового контракта, как это
практиковалось в Японии XI века в контрактах между крестьянской общиной, ремесленниками и кланами
самураев. «Восстанавливать это нам и в голову не может прийти!» — воскликнул бы Энгельс. Но оказалось,
что у Японии были и свои головы.

      Теория тех антикапиталистических революций, которые действительно произошли во многих странах,
сложилась в России. Она именно сложилась исходя из анализа реальности, который вели в течение полувека
большое число политиков и ученых. Политическую форму этой теории придал В. И. Ленин. Эта теория
кардинально расходилась с марксистской, хотя это «обвинение» отвергалось исходя из политической
целесообразности.

      Глава 4

      Запрет на русскую народную революцию

      Уже в «Немецкой идеологии», которая была сжатым резюме всей доктрины марксизма, Маркс и Энгельс
отвергали саму возможность социалистической революции в «отставших» незападных странах, возможность
такой революции, совершенной угнетенными народами. Они писали: «Коммунизм эмпирически возможен
только как действие господствующих народов, произведенное «сразу», одновременно, что предполагает
универсальное развитие производительной силы и связанного с ним мирового общения… Пролетариат может
существовать, следовательно, только во всемирно-историческом смысле, подобно тому как коммунизм — его
деяние — вообще возможен лишь как «всемирно историческое» существование».

      Отсюда прямо вытекает вывод о том, что согласно учению марксизма коммунистическая революция в
России была невозможна, поскольку:

      — русские не входили в число «господствующих народов».

      — Россия не включилась в «универсальное развитие производительной силы» (то есть в единую систему
западного капитализма),

      — русский пролетариат еще не существовал «во всемирно-историческом смысле», а продолжал быть
частью общинного крестьянского космоса.

      — господствующие народы ни в какой момент не произвели пролетарской революции «сразу»,
одновременно.

      Ни одно из условий, сформулированных Марксом и Энгельсом как необходимые, не выполнялось к моменту
созревания русской революции.

      Развитие революционного процесса в России находилось под пристальным вниманием и даже контролем
Маркса и Энгельса. Очень интенсивными были их личные контакты с русскими революционерами того
времени, очень жесткими были оценки даже их личностей.

      Как говорилось выше, исходным пунктом для резкого неприятия самой идеи социалистической революции



в крестьянской России было фундаментальное положение исторического материализма о правильной смене
общественноэкономических формаций.

      В своем главном труде «Капитал» Маркс постулировал необходимость незападных стран следовать в
фарватере общественного развития Запада. Он писал в предисловии к первому изданию «Капитала»:
«Предметом моего исследования в настоящей работе является капиталистический способ производства и
соответствующие ему отношения производства и обмена. Классической страной капитализма является до сих
пор Англия. В этом причина, почему она служит главной иллюстрацией для моих теоретических выводов…
Существенна здесь, сама по себе, не более или менее высокая ступень развития тех общественных
антагонизмов, которые вытекают из единственных законов капиталистического производства. Существенны
сами эти законы, сами эти тенденции, действующие и осуществляющиеся с железной необходимостью.
Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного
будущего» (выделено мною. — С. К-М).

      Более того, развивая свою теорию пролетарской революции, Маркс в разных контекстах и формах
подчеркивает принятый им постулат глобализации капитализма, согласно которому капитализм должен
реализовать свой потенциал во всемирном масштабе — так, чтобы весь охваченный рыночными отношениями
мир стал бы подобием одной нации. Он пишет в «Капитале»: «Для того чтобы предмет нашего исследования
был в его чистом виде, без мешающих побочных обстоятельств, мы должны весь торгующий мир
рассматривать как одну нацию и предположить, что капиталистическое производство закрепилось
повсеместно и овладело всеми отраслями производства».

      Но это допущение невыполнимо, что делает неверной и всю модель, на которой стоит теория революция
Маркса. Виднейщий современный марксист, изучающий мировую капиталистическую систему, И. Валлерстайн,
писал специально для российского журнала: «Капитализм только и возможен как надгосударственная
система, в которой существует более плотное «ядро» и обращающиеся вокруг него периферии и
полупериферии». Таким образом, тот капитализм, который представлял себе Маркс, в принципе невозможен.
[5]

      Он невозможен не только потому, что изымает из периферии «материал» для построения капитализма в
метрополии. Он организует хозяйство периферии не как капиталистическое, а как дополняющее
капиталистическую экономику метрополии. Анклавы капитализма на периферии оплачиваются за счет
разорения и даже архаизации хозяйства большинства населения колонии или зависимой страны.

      Виднейший советский востоковед, обществовед-марксист В. В. Крылов в очень важной книге «Теория
формаций» пишет: «В отличие от метрополий, общества которых воплотили в самой своей структуре
цивилизующие функции капитализма, общества зависимой от него периферии явились структурной
материализацией его нереволюционизирующих общественный процесс консервативных тенденций».

      Далее Крылов показывает, что архаизация хозяйства колоний есть именно следствие вторжения
западного капитализма: «В перспективе капиталистический путь развития должен привести развивающиеся
страны не к такому состоянию, когда капиталистические порядки, вытеснив прочие уклады, покроют собою
все общество в целом, как это случилось в прошлом в нынешних эпицентрах капитала, но к такому, когда
могучий по доле в национальной экономике, но незначительный по охвату населения капиталистический
уклад окажется окруженным морем пауперизма, незанятости, бедности… Одно дело, когда частная
капиталистическая собственность приходит на смену тоже частной, но мелкокрестьянской собственности, как
это было в европейских странах; иное дело, когда частная капиталистическая собственность идет на смену
общинным порядкам, как это было в пореформенной России и как это еще более ярко выражено ныне в
странах Африки… Даже там, где капитализм разрушал эти порядки, в «освободившемся»
социально-экономическом пространстве развивались не столько собственно капиталистические порядки,
сколько такие докапиталистические укладные формы, с которыми в доколониальный период периферийные
страны знакомы не были… И это суть регрессивные формы самого капитала, такие докапиталистические
уклады, которые исторически не предшествуют капитализму, но следуют после него, им же самим
порождаются. Эти «псевдотрадиционные» или «неотрадиционные» укладные формы необходимо отличать от
предшествующих капитализму действительно доколониальных местных укладов».

      Надо отметить, что уже из приводимых самим Марксом в «Капитале» данных о масштабе изъятия Западом
ресурсов из колоний видно, что глобальное распространение капитализма невозможно — средства для
первоначального капиталистического накопления изъяты с большей части территории Земли и
сконцентрированы на Западе (как сказал позже К. Леви-Стросс, «Запад построил себя из материала
колоний»). Таким образом, уже во времена Маркса можно было видеть, что модель, положенная им в



основание теории революции, неверна. Индустриализация и развитие стран, не входящих в ядро мировой
капиталистической системы («Запад»), неизбежно должны были протекать по-иному, чем на Западе.

      Сегодня это очевидно — никак не может Англия показывать всем странам «картину их будущего». Вот
красноречивое сообщение 16 апреля 2006 г.: «Дату наступления «дня задолженности», при гипотетической
опоре только на свои силы, рассчитали эксперты лондонского аналитического New Economics Foundation. Если
бы уровень потребления остальных стран мира совпадал с британским, то Земля смогла бы прокормить и
обогреть человечество только до 1961 года. По выкладкам New Economics Foundation, именно 16 апреля
60-миллионное население Соединенного Королевства начало потреблять больше, чем позволяет ресурсная
база страны.

      Учитывая регенерацию экосистемы, производство промышленных товаров, сельскохозяйственной
продукции и т. п., эта условная дата определяется каждый год. В 1961 году Великобритания оказалась в
должниках у всего мира 9 июля, в 1981 году — 14 мая, а в 2006 году — 16 апреля. Это значит, что темп
регенерации ресурсной базы королевства все больше отстает от роста уровня его внутреннего потребления. В
2004 году страна перестала быть энергетически независимой и превратилась в нетто-импортера газа после
падения добычи на месторождениях в Северном море.

      В целом если бы уровень потребления остальных стран мира совпадал с британским, то Земля смогла бы
прокормить и обогреть человечество только до 1961 года. Сейчас для этого понадобилась бы ресурсная база
более трех планет.

      Согласно докладу в этом году первыми в долг стали жить Голландия и Япония (2–3 марта) и Италия (13
апреля). В мае настанет черед Испании, Швейцарии, Португалии и Германии, а в июне — США. Последними
станут жить не по средствам Австрия в октябре и Словакия в ноябре».

      Подойдем с другой стороны. Англия не могла показывать «отстающим» странам картину их будущего еще
и потому, что капитализм метрополий не допускал развития капитализма на своей периферии. Он его душил
как возможного конкурента за источники сырья и рынки сбыта. Поэтому страна, оказавшаяся на периферии, и
не может развить свои производительные силы в рамках капитализма так, чтобы ей марксизмом была
разрешена социалистическая революция. Напротив, западный капитализм приводит к архаизации
хозяйственных укладов периферийных стран. И это Маркс прекрасно знал. Он пишет в «Капитале»:
«Европейские государства… насильственно искореняли всякую промышленность в зависимых от них соседних
странах, как, например, была искоренена англичанами шерстяная мануфактура в Ирландии».

      В другом месте он пишет о Турции: «Такетт знает, что из собственно мануфактур и в результате
уничтожения сельских или домашних мануфактур возникла с введением машин крупная шерстяная
промышленность. «Вы отделяете прялку от плуга, веретено от ярма и получаете фабрики и дома для бедных,
кредит и кризисы, две враждебные нации, сельскую и торговую». Но вот является Кэри и обвиняет Англию,
конечно, не без основания, в том, что она стремится превратить все остальные страны в исключительно
земледельческие, а сама хочет стать их фабрикантом. Он утверждает, что таким путем была разорена Турция,
ибо там «собственникам земли и земледельцам никогда не разрешалось» (Англией) «укрепить свое
положение путем естественного союза плуга с ткацким станком, бороны с молотом».

      В конце XIX века, на этапе империализма, невозможность повторить путь Запада была очевидна. Реальной
альтернативой было превратиться в зону периферийного капитализма — или совершить какую-то свою,
национальную революцию, закрыть свое народное хозяйство от вторжения западного капитала. Относительно
этой дилеммы и возникли ожесточенные споры между русскими марксистами.

      И. В. Сталин заявил в 1924 г.: «Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не
превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему
капиталистического развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как
подсобное предприятие мировой капиталистической системы, а как самостоятельная экономическая единица,
опирающаяся, главным образом, на внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с
крестьянским хозяйством нашей страны».

      Но речь идет не только о необходимости пройти, перед социалистической революцией, этап капитализма.
Любой сбой в «нормальной» последовательности формаций ставит под сомнение возможность страны дозреть
до социализма. Энгельс пишет в «Анти-Дюринге»: «Рабство было открыто. Оно скоро сделалось
господствующей формой производства у всех народов, которые в своем развитии пошли дальше древней
общины… Мы вправе сказать: без античного рабства не было бы и современного социализма».



      Это — жесткое тотализирующее утверждение. Античное рабство как формация вовсе не охватило весь
мир. Большинство народов «в своем развитии пошли дальше древней общины», но вовсе не по пути античного
рабства. Из этого утверждения Энгельса прямо вытекает, что Россия, не пройдя через рабство, не может сама
освоить «современного социализма». Она в лучшем случае должна будет перенять его у Запада после
совершенной там пролетарской революции.

      При этом Маркс исключает возможность для незападных культур обучения капитализму, осмысления его
опыта и опережающего преодоления капиталистических форм жизнеустройства. Нет, социалистическая
революция становится оправданной лишь после того, как капитализм довел до конца разрушение прежних
укладов (прежде всего, крестьянской общины) и довел человека до его полного отчуждения. Необходим этап
полного господства частной собственности.

      Маркс пишет в «Экономико-философских рукописях 1844 г.»: «Нетрудно усмотреть необходимость того,
что все революционное движение находит себе как эмпирическую, так и теоретическую основу в движении
частной собственности, в экономике». До какой же степени должно дойти это «движение частной
собственности»? До своего полного исчерпания. Попытку даже пролетариата бороться против этого движения,
пока оно не исчерпало свой импульс, Маркс и Энгельс считают реакционной — даже в форме
интеллектуальной (литературной) борьбы.

      Они пишут в «Манифесте Коммунистической партии»: «Первые попытки пролетариата непосредственно
осуществить свои собственные классовые интересы во время всеобщего возбуждения, в период
ниспровержения феодального общества, неизбежно терпели крушение вследствие неразвитости самого
пролетариата, а также вследствие отсутствия материальных условий его освобождения, так как эти условия
являются лишь продуктом буржуазной эпохи. Революционная литература, сопровождавшая эти первые
движения пролетариата, по своему содержанию неизбежно является реакционной. Она проповедует
всеобщий аскетизм и грубую уравнительность».

      Эта уравнительность, особенно свойственная «крестьянскому коммунизму», рассматривается Марксом
едва ли не как главное препятствие на пути исторического прогресса (позже М. Вебер назовет это качество
общинного мировоззрения главным противником современного капитализма). «Грубому» общинному
коммунизму, в котором русские народники видели культурное основание назревающей революции, Маркс
уделял большое внимание с самых ранних этапов разработки его доктрины.

      Приведу большую выдержку из «рукописей 1844 г.», потому что в ней проницательно и в карикатурном
виде изложены важные черты русского коммунизма, о котором Маркс в то время ничего еще не знал. Он
представлял коммунизм, который возникает «без наличия развитого движения частной собственности», когда
противоположность между трудом и капиталом «еще не выступает как обусловленная самой частной
собственностью», как это и было в России в конце XIX — начале XX века.

      Вот слова Маркса: «Коммунизм в его первой форме… имеет двоякий вид: во-первых, господство
вещественной собственности над ним так велико, что он стремится уничтожить все то, чем, на началах
частной собственности, не могут обладать все; он хочет насильственно абстрагироваться от таланта и т. д.
Непосредственное физическое обладание представляется ему единственной целью жизни и существования;
категория рабочего не отменяется, а распространяется на всех людей; отношение частной собственности
остается отношением всего общества к миру вещей…

      Этот коммунизм, отрицающий повсюду личность человека, есть лишь последовательное выражение
частной собственности, являющейся этим отрицанием. Всеобщая и конституирующаяся как власть зависть
представляет собой ту скрытую форму, которую принимает стяжательство и в которой оно себя лишь иным
способом удовлетворяет. Всякая частная собственность как таковая ощущает — по крайней мере по
отношению к более богатой частной собственности — зависть и жажду нивелирования, так что эти последние
составляют даже сущность конкуренции. Грубый коммунизм есть лишь завершение этой зависти и этого
нивелирования, исходящее из представления о некоем минимуме… Что такое упразднение частной
собственности отнюдь не является подлинным освоением ее, видно как раз из абстрактного отрицания всего
мира культуры и цивилизации, из возврата к неестественной простоте бедного, грубого и не имеющего
потребностей человека, который не только не возвысился над уровнем частной собственности, но даже и не
дорос еще до нее.

      Для такого рода коммунизма общность есть лишь общность труда и равенство заработной платы,
выплачиваемой общинным капиталом, общиной как всеобщим капиталистом. Обе стороны взаимоотношения
подняты на ступень представляемой всеобщности: труд — как предназначение каждого, а капитал — как



признанная всеобщность и сила всего общества…

      Таким образом, первое положительное упразднение частной собственности, грубый коммунизм, есть
только форма проявления гнусности частной собственности, желающей утвердить себя в качестве
положительной общности» (выделено мною. — С. К-М).

      Эта изощренная марксистская конструкция является квинтэссенцией антисоветского кредо меньшевиков
в 1917–1921 гг. и интеллектуальной команды Горбачева и Ельцина в конце 80-х и начале 90-х годов XX века.
Согласно идеологии перестройки, советский коммунизм был выражением зависти и жажды нивелирования, он
отрицал личность человека и весь мир культуры и цивилизации, он возвращал нас к неестественной простоте
бедного, грубого и не имеющего потребностей человека, который не дорос еще до частной собственности. В
общем, советская община (всеобщий капиталист) была лишь формой проявления гнусности частной
собственности — гораздо худшей, чем на Западе. Антисоветским идеологам Горбачева и Ельцина не пришлось
ничего изобретать, все главные тезисы они взяли у Маркса почти буквально.

      Более того, даже сегодня ортодоксальные марксисты опираются на концепцию «грубого уравнительного
коммунизма» в своем отрицании советского строя. Вот, A.B. Бузгалин и А. И. Колганов призывают граждан
России не жалеть об утрате советского строя. Замечательна логика их рассуждений: «Мы живем в стране,
которая не просто сократилась на треть, но стала полуколонией, потеряла самостоятельность и уважение в
мире. А ведь при Сталине СССР не только выиграл Мировую войну, но и стал второй сверхдержавой, которую
боялись во всем мире! И главное, чем притягателен сталинизм: памятью-мечтой об эпохе, когда народ был
защищен государством, имел гарантии (жилища и работы, зарплаты и пенсии, образования и медицинского
обслуживания)… Тем самым, сталинизм объективно становится не вызовом будущего, а ностальгией по
прошлому и в этом смысле возрождающимся в XXI веке подобием «реакционного социализма», описанного
еще в «Манифесте коммунистической партии» (я настойчиво советую моим молодым коллегам перечесть
соответствующий раздел и сравнить державно-государственнические, патриархально-феодальные интенции
того «социализма» и сталинизма».

      Замечательна логика этих рассуждений. Победить фашизм в Отечественной войне, жить в независимой
стране под защитой сильного государства, иметь надежные социальные гарантии — все это «реакционный
социализм», ибо так сказано уже в «Манифесте коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Такой строй не
должен быть притягательным для «молодых коллег».

      Представление, согласно которому советская ветвь русской революции была неправильной, развивающее
идеи Плеханова и меньшевиков, поначалу не было проникнуто антисоветизмом, до прямых выводов об
уродливости советского строя не доходило. Но основа для такого вывода закладывалась уже в 60-е годы. Вот,
Э. В. Ильенков, выдающийся советский философ-марксист. Он пишет: «Система идей, именуемая
«марксизмом», — это естественно созревший результат развития традиций «западной культуры», или, если
быть совсем точным, — западноевропейской цивилизации… [Россия] была интегральной частью «западного
мира», и революция 1917 года была вынуждена решать типично «западную» проблему». По мнению
Ильенкова, «отрицательные явления», т. е. искажения правильного хода революции, были вызваны в России
остатками «добуржуазных, докапиталистических форм регламентации жизни, [что] как раз препятствовало
здесь утверждению подлинных идей Маркса».

      Ильенков высказывает парадоксальную мысль, но как нечто простое и очевидное. С одной стороны,
подлинные идеи Маркса вроде бы утвердились только в России (как интегральной части «западного мира», об
Азии речь не идет). С другой стороны, в России утверждению этих идей препятствовали «остатки»
добуржуазных форм, и потому идеи Маркса и правильный ход революции были искажены. Выходит, не
искажены они были именно там, где вообще не утвердились! Ну и диалектика. Во-вторых, само утверждение,
что Россия есть часть Запада и потому «революция 1917 г. была вынуждена решать типично «западную»
проблему», противоречит тому, что мы знаем о России, Западе и русской революции. Кому как не марксисту
это знать — буквально от самих Маркса и Энгельса.

      С середины 80-х годов в политизированном советском обществоведении возник целый жанр, который
можно назвать «антисоветским марксизмом». До этого именно на основе «антисоветского марксизма»
действовал еврокоммунизм. Перестройка началась с того, что вся горбачевская рать стала твердить о
«неправильности» советского строя — «казарменного псевдосоциализма, опирающегося на тупиковую
мобилизационную экономику».

      В изданной в 1998 г. по материалам прошедшей в МГУ конференции книге «Постижение Маркса» в статье
«Драма великого учения» (в общем, статье антисоветской) В. А. Бирюков верно констатирует: «Очередным



парадоксом в судьбе марксизма стало широкое использование многих его положений для идеологического
обоснования отказа от того социализма, который был создан в десятках стран, для перехода от социализма к
капитализму в конце XX века. Закон соответствия производственных отношений уровню и характеру развития
производительных сил, экономический детерминизм, закономерный характер развития общества в форме
прохождения определенных социально-экономических формаций, марксистская трактовка материальных
интересов как движущей силы социальных процессов и многое другое из арсенала марксизма было
использовано для идеологической подготовки смены одного строя другим».

      Антисоветским идеологам, выступающим под знаменем марксизма «в защиту интересов трудящихся», не
составило труда выбрать у Маркса достаточно изречений, чтобы сформировать целую концепцию,
доказывающую, что якобы советский строй — ухудшенный вариант капитализма и что «революция должна
быть продолжена». Особый упор делался как раз на предупреждения Маркса о том, что в ходе
антибуржуазной революции есть опасность трансформировать капитализм в «казарменный коммунизм», в
котором место капитала займет государство, а класс бюрократов займет место владельцев частной
собственности.

      Исходя из этих предупреждений, видные социологи в авторитетном академическом журнале «СОЦИС»
пишут, что советская модель «не выходит за пределы буржуазной формации, являясь ее, так сказать,
вырожденным случаем». Более того, отчуждение при советском строе они представляют более одиозным,
нежели при капиталистическом способе производства: «Государственная собственность, которую пытались
отождествить с общественной, является, таким образом, худшей разновидностью частной собственности, ибо
не исключает, а лишь видоизменяет форму эксплуатации наемного труда. Более того, в отличие от частной,
госсобственность распространяется и на человека, превращая его в средство».

      Выступая против уравнительства и против «преждевременной» борьбы рабочих против капиталистов за
свои интересы, Маркс представляет реакционным даже простодушное требование рабочих повысить им
зарплату становится, если им удается этого повышения добиться (например, с помощью забастовки). Он
пишет: «Насильственное повышение заработной платы (не говоря уже о всех прочих трудностях, не говоря
уже о том, что такое повышение как аномалию можно было бы сохранять тоже только насильственно) было
бы… не более чем лучшей оплатой раба и не завоевало бы ни рабочему, ни труду их человеческого
назначения и достоинства». Как ни пытаюсь, не могу понять, почему повышение зарплаты «не завоевало бы
рабочему его человеческого назначения».

      После декабря 1991 г. марксисты на Западе и в СССР перешли от критики «казарменного коммунизма» к
прямой пропаганде не только эксплуатации трудящихся, но и безработицы и даже бедности. Надо же
помогать «колесу истории»! На этапе перестройки, готовя общество к приватизации, наши рыночники
опирались на Маркса, на его веру в то, что отношения купли-продажи и есть «свобода». Л. С. Мамут (отец
известного олигарха) цитирует Маркса: «В обмене, покоящемся на меновых стоимостях, свобода и равенство
не только уважаются, но обмен меновыми стоимостями представляет собой производительный, реальный
базис всякого равенства и всякой свободы. Как чистые идеи, равенство и свобода представляют собой всего
лишь идеализированные выражения обмена меновыми стоимостями: будучи развиты в юридических,
политических, социальных отношениях, они представляют собой все тот же базис, но в некоторой другой
степени».

      При этом всем было прекрасно известно, что в действительности «обмен, покоящийся на меновых
стоимостях», вовсе не является «реальным базисом всякого равенства и всякой свободы», что сам же Маркс и
доказывал на примере купли-продажи рабочей силы. Но вывод из неравенства рабочего и капиталиста при
таком обмене Маркс делал такой: «Если один беднеет, а другой обогащается, то это их добрая воля, и это
отнюдь не вытекает из самих экономических отношений, из самой экономической связи, в которой они
находятся между собой». Так что Чубайс, с томом Маркса в руке, мог бы прямо крикнуть нам: «Я принес вам
равенство и свободу!»

      Эти виртуозные марксисты вышли на политическую арену в России в конце XX века, в войне против
советского строя, который уже просуществовал несколько исторических периодов, доказал свою жизненность
и далеко ушел в социальном, технологическом и культурном плане от крестьянского уравнительного
коммунизма. А во второй половине XIX века приведенное выше рассуждение о грубом общинном коммунизме
было теоретическим основанием для отрицания русской революции самим Марксом. Из этой концепции прямо
вытекала необходимость разрушения общины и раскрестьянивания России, превращения крестьян в
фермеров и сельский пролетариат.

      Маркс писал в «Капитале»: «Итак, к чему сводится первоначальное накопление капитала, т. е. его



исторический генезис? Поскольку оно не представляет собой непосредственного превращения рабов и
крепостных в наемных рабочих и, следовательно, простой смены формы, оно означает лишь экспроприацию
непосредственных производителей, т. е. уничтожение частной собственности, покоящейся на собственном
труде».

      Но в России крестьяне не имели «частной собственности, покоящейся на собственном труде» (за
исключением деревянной сохи и небольшого количества скота) — земля находилась в общинной и
феодальной собственности. Более того, и феодальная собственность не была частной. Исторически в ходе
собирания земель, в процессе превращения «удельной Руси в Московскую», шло упразднение зачатков
частной собственности — процесс, обратный тому, что наблюдалось на Западе. Владение землей стало
государственной платой за обязательную службу. Историк Р. Пайпс пишет: «Введение обязательной службы
для всех землевладельцев означало… упразднение частной собственности на землю. Это произошло как раз в
то время, когда Западная Европа двигалась в противоположном направлении. После опричнины частная
собственность на землю больше не играла в Московской Руси сколько-нибудь значительной роли».[6]

      По Марксу, капитализм производит первоначальное накопление через экспроприацию мелкой частной
собственности. Ее наличие — необходимое условие для развития капитализма. Но для создания мелкой
частной собственности в России надо было сначала разрушить общинную собственность. На этой стадии и
произошло социальное и культурное столкновение в России, кульминацией которого и стала Октябрьская
революция, а затем Гражданская война. В Западной Европе в ходе аналогичного столкновения община
потерпела поражение, а в России победила — реформа Столыпина, почти буквально предусмотренная
Марксом, не прошла. По России «колесо истории» прокатилось иначе, чем по Западной Европе.

      Стоит заметить, что Маркс с напряженным вниманием изучал эволюцию русской крестьянской общины
после реформы 1861 г. В сентябре-октябре 1882 г. он даже читал, делая заметки на полях, книгу А. Н.
Энгельгардта «Письма из деревни (1872–1882)». В этой книге дано основательное эмпирическое описание
русской общины, которое принципиально противоречило доктрине Маркса. До этого Маркс изучил и даже
сделал конспект книги М. М. Ковалевского «Общинное землевладение. Причины, ход и последствия его
разложения», вышедшей в Москве в 1879 г..[7]

      В этой книге дана история общинного землевладения, начиная от первобытного строя, у разных племен и
народов (в Америке, Индии, Северной Африке и др.). Составленный Марксом подробный конспект этой книги с
замечаниями и добавлениями относится к числу его важных трудов. Здесь для нас интересна сделанная
Марксом выписка из книги, посвященная политике колониального режима Франции в отношении общинной
собственности на землю в Алжире (приводя ее, я восстанавливаю некоторые слова, замененные Марксом, на
те, которые употреблял сам Ковалевский). Эта выписка показывает, что утверждения Бакунина и народников
о том, что общинная собственность на землю предопределяет коммунистические установки крестьян,
казались очевидными даже для колониальной администрации в Алжире. А у Маркса и Энгельса эти
утверждения вызывали лишь едкую иронию или восклицания типа «осёл!».

      Ковалевский пишет, ссылаясь на французские документы: «Установление частной земельной
собственности — необходимое условие всякого прогресса в экономической и социальной сфере. Дальнейшее
сохранение общинной собственности «как формы, поддерживающей в умах коммунистические тенденции»
(Дебаты Национального собрания, 1873) опасно как для колонии, так и для метрополии; раздел родового
владения поощряется, даже предписывается, во-первых, как средство к ослаблению всегда готовых к
восстанию порабощенных племен, во-вторых, как единственный путь к дальнейшему переходу земельной
собственности из рук туземцев в руки колонистов. Эта политика неизменно проводится французами при всех
свергающих друг друга режимах, начиная с 1830 г. до настоящего времени. Средства иногда меняются, цель
всегда одна и та же: уничтожение туземной общинной собственности и превращение ее в предмет свободной
купли-продажи и тем самым облегчение конечного перехода ее в руки французских колонистов. На заседании
30 июня 1873 г. при обсуждении нового законопроекта депутат Эмбер сказал: «Представленный на ваше
обсуждение проект является лишь завершением здания, фундамент которого заложен целым рядом
распоряжений, декретов и законов, которые все сообща и каждый в отдельности преследуют одну и ту же
цель — установление у арабов частной земельной собственности»…

      Большинство французских скупщиков земли вовсе не намерено было заниматься земледелием; они
спекулировали лишь на перепродаже земли; покупка по смехотворным ценам, перепродажа по относительно
высокой цене — казались выгодным помещением их капиталов».

      Так что интерес скупщиков земли, спекулянтов и колонизаторов, изымающих «земельную собственность
из рук туземцев», идет рука об руку с прославлением частной собственности и ненавистью к «грубому



крестьянскому коммунизму». Здесь и пролегла пропасть между марксизмом и народниками.

      Энгельс в связи с брошюрами Ткачева предупреждал в 1875 г.: «Русские должны будут покориться той
неизбежной международной судьбе, что отныне их движение будет происходить на глазах и под контролем
остальной Европы». К чему же свелся этот европейский контроль? Прежде всего, к атаке на российское
народничество и к побуждению русских марксистов вести такие атаки и внутри России.

      Энгельс пишет Вере Засулич (3 апреля 1890 г.): «Совершенно согласен с Вами, что необходимо везде и
всюду бороться против народничества — немецкого, французского, английского или русского. Но это не
меняет моего мнения, что было бы лучше, если бы те вещи, которые пришлось сказать мне, были сказаны
кем-либо из русских».

      Приняв эти установки, российские марксисты много сделали для разгрома народников, а затем
большевики, возглавив советскую революцию, вынуждены были на ходу и по крупицам, с большими потерями
собирать наследие народников, чтобы ввести революцию в конструктивное русло.

      После 1908 г. Ленин уже по-иному представляет сущность спора марксистов с народниками. Он пишет в
письме И. И. Скворцову-Степанову: «Воюя с народничеством как с неверной доктриной социализма,
меньшевики доктринерски просмотрели, прозевали исторически реальное и прогрессивное историческое
содержание народничества… Отсюда их чудовищная, идиотская, ренегатская идея, что крестьянское
движение реакционно, что кадет прогрессивнее трудовика, что «диктатура пролетариата и крестьянства»
(классическая постановка) противоречит «всему ходу хозяйственного развития». «Противоречит всему ходу
хозяйственного развития» — это ли не реакционность?!».

      Из этого ясно видно, что трактовка, которую давал проблеме сам Ленин за десять лет до этого, ушла в
прошлое, он о ней даже не вспоминает. «Чудовищная, идиотская, ренегатская идея» меньшевиков, не
понявших прогрессивного содержания народничества — это полное отрицание марксистской догмы.

      Представим теперь в качестве мысленного эксперимента, что в России после 1908 г. не возникло
организованного движения диссидентов марксизма, большевиков. Тогда, скорее всего, катастрофа
революции стала бы для России смертельной. Ведь в этом случае против всего «культурного»,
«прогрессивного» слоя, организованного кадетами, социал-демократами, эсерами и Западом, воевали бы
«зеленые». Взаимоуничтожение русских, распад страны и разрушение потенциала развития были бы
несравненно более глубокими.

      Это остро почувствовали поэты и писатели, особенно те, кто знал деревню (Пришвин, Есенин, Клюев). Л.
Андреев писал: «Двадцать пятого октября 1917 г. русский стихийный и жестокий Бунт приобрел голову и
подобие организации. Эта голова — Ульянов-Ленин. Это подобие организации — большевистская Советская
власть».

      А. М. Горький написал более подробно: «Гражданская война, вероятно, продолжалась бы и до сего дня,
если бы Владимир Ленин и его товарищи, рискуя совершенно распылить и уничтожить незначительную
численно партию большевиков — рабочих в массе анархизированного войной крестьянства, не двинули эту
партию на передовые посты, возглавив ею крестьянство. Этим Ленин спас Россию от окончательного
разрушения и порабощения капиталистами Европы, — история не может не признать за ним эту заслугу».

      Таким образом, большевики, выдвинув идею союза рабочего класса и крестьянства, который осуществит
антибуржуазную революцию вместо того, чтобы помочь буржуазии расчистить путь для развития
капитализма в России, нарушили важнейший постулат марксизма, «перепрыгнули» через важнейший в его
учении этап. В отличие от марксистской теории классовой революции в России была создана теория
революции, предотвращающей разделение на классы. Для крестьянских стран это была революция
цивилизационная — она была средством спасения от втягивания страны в периферию западного капитализма.
Это — принципиально иная теория, можно даже сказать, что она является частью другой парадигмы, другого
представления о мироустройстве, нежели у Маркса. Между этими теориями не могло не возникнуть глубокого
когнитивного конфликта, то есть конфликта двух разных познавательных систем. А такие конфликты всегда
вызывают размежевание и даже острый конфликт сообществ, следующих разным парадигмам. Тот факт, что в
России, следуя ленинской теории революции, приходилось маскироваться под марксистов, привел к тяжелым
деформациям и в ходе революционного процесса, и в ходе социалистического строительства.

      По этому вопросу раскол в среде российских марксистов был очень глубоким. Он продолжился после
исчерпания в Гражданской войне конфликта большевиков с меньшевиками в форме конфликта



«национал-большевиков» (собравшихся вокруг Сталина) с «большевиками-космополитами» (которых
представлял Троцкий). Об этой стороне расхождений и установках большевиков пишет М. Агурский: «На VI
съезде партии, в августе 1917 года, первым высказал их Сталин. При обсуждении резолюции съезда
Преображенский предложил поправку, согласно которой одним из условий взятия государственной власти
большевиками было наличие пролетарской революции на Западе. Выступая против этой поправки, Сталин
заявил, что «не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к
социализму… Надо откинуть, — сказал Сталин, — отжившее представление о том, что только Европа может
указать нам путь».

      Это было открытым нарушением важной догмы марксизма. В дальнейшем отрицание «законности»
советской революции было оформлено теорией «перманентной революции» Троцкого. Согласно этой теории,
Россия не должна была переходить к строительству нового жизнеустройства, ей следовало продолжать
революционные преобразования общества, пока оно не дойдет до предусмотренных марксизмом кондиций.

      Агурский пишет об этом восприятии троцкизма: «Уже выдвигая свой лозунг [ «социализм в одной стране»]
в декабре 1924 г., Сталин сразу же намекает на презрение Троцкого к русскому народу. «Неверие в силы и
способности российского пролетариата — такова подпочва теории перманентной революции». Тот же мотив
мы находим у близкого к Сталину Кирова: «Оппозиция обвиняет нас в том, что мы с вами настоящая кацапня,
дальше того, что есть в нашей стране, мы ничего не видим, что мировая революция и все прочее, этому-де мы
с вами не верим, мы узкие националисты, ограниченные люди. А вот Троцкий и Зиновьев — это настоящие
интернационалисты».

      Отрицательное отношение Маркса к самой идее русской антикапиталистической революции нельзя
объяснить только теоретическими соображениями. За ними скрывается запрет на такую революцию русским
как народу. Именно интересы господствующих народов не могли позволить, чтобы реакционные народы
(особенно русские) вырвались из-под их контроля и производили революции, угрожающие «промышленно
более развитым странам».

      Маркс заботился об «уничтожении московитского влияния в Европе» — как же можно было допустить,
чтобы московиты превратились в лидеров революционного пролетариата Европы! Как можно это допустить,
если «русским обеспечены ненависть всей Европы и кровавая революционная война всего Запада против
них»! Ведь славяне, по выражению Энгельса, «видят свое спасение только в регрессе всего европейского
движения, которое они хотели бы направить не с запада на восток, а с востока на запад, и что орудием
освобождения и объединяющей связью является для них русский кнут». Русская революция и могла бы стать
таким орудием освобождения, «движением не с запада на восток, а с востока на запад» — заменив собой
российскую монархию, которая таким орудием стать не смогла.

      Надо подчеркнуть, что такое видение отношений Запада с Россией вовсе не было особенностью
марксистского взгляда на историю. Оно было частью мета-идеологии Запада и проявлялось почти одинаково
и с удивительной преемственностью в разных конкретных идеологиях и в разных исторических условиях.
Вальтер Шубарт в известной книге «Европа и душа Востока» (1938) писал, например: «Смысл немецкого
фашизма заключается во враждебном противопоставлении Запада и Востока… Когда Гитлер в своих речах,
особенно ясно в своей речи в Рейхстаге 20 февраля 1938 года, заявляет, что Германия стремится к сближению
со всеми государствами, за исключением Советского Союза, он ясно показывает, как глубоко ощущается на
немецкой почве противопоставление Востоку — как судьбоносная проблема Европы».

      Совершенно конкретно обозначил цель войны против СССР министр фашистского правительства Германии
А. Розенберг. В речи, произнесенной в Берлине 21 июня 1941 г., он сказал, что цель эта — «оградить и
одновременно продвинуть далеко на восток сущность Европы» («первоначальную сущность европейских
исторических сил»).

      Западные идеологи, конечно, понимали, что самостоятельная, неподконтрольная европейским центрам
революция в России будет означать пересборку русского народа, которая придаст ему новый духовный и
организующий импульс. Если эту пересборку не пресечь, то Россия еще на целый исторический период станет
неуязвима для глобализации под эгидой Запада. Эту мысль четко выразил Геббельс в марте 1942 г.: «В
русских кроется целый ряд возможностей. Если их действительно реорганизовать как народ, они, несомненно,
представили бы огромнейшую опасность для Европы. Стало быть, этому нужно воспрепятствовать, и это и
является одной из целей, которых мы должны достичь в ходе предстоящего наступления. Дай бог, чтобы оно
нам удалось».

      В свете этих общих устойчивых установок и надо воспринимать странную, на первый взгляд, горячность и



настойчивость, с которыми основоположники марксизма отговаривали русских революционеров от самой
мысли о возможности в России самобытной антикапиталистической революции. Этот конфликт был тем более
странным, что именно русские революционеры составляли, начиная с 70-х годов, едва ли не самый близкий
Марксу и Энгельсу кружок соратников (что видно, например, по доле русских имен в числе их
корреспондентов). Русский язык был первым из иностранных языков, на котором вышел «Капитал» Маркса.
Естественно, что русские стали обращаться к Марксу и Энгельсу за разъяснениями — ив открытых, и в личных
письмах.

      Важно учесть еще и тот факт, что к концу XIX века марксизм стал блокировать разработку русской
революционной доктрины тем, что постепенно изменил сам вектор своих устремлений, готовя почву для
поворота социал-демократии от коммунистической революции к реформизму. В 1890 г. уже и сам Энгельс
считал, что дальнейшее развитие капитализма — в интересах господствующих народов («нашим немцам я
желаю поэтому поистине бурного развития капиталистического хозяйства» — замечательная формулировка в
устах знаменосца мировой пролетарской революции). В свете этой установки социалистическая революция в
России, о которой говорили Бакунин и народники, в свете марксизма представлялась вдвойне реакционной.
Она уже не только подрывала прогресс производительных сил в самой России, но и угрожала интересам
«наших немцев», отвлекая их от «бурного развития капиталистического хозяйства».

      Надо заметить, что крайне резкие выступления Маркса и Энгельса против русских революционеров не
могли не вызвать удивления в среде западных социалистов, а затем и в среде российских марксистов.
Антирусские штампы в статьях, опубликованных по горячим следам событий революции 1848 г., можно было
как-то объяснить горечью от поражения этой революции при участии вооруженных сил царской России (такие
оправдания приводил Ленин, и они появляются даже в нынешней левой печати в РФ[8]). Но как объяснить
перенесение этого антирусского пафоса с «душителей революции» на революционеров, которые начали
смертельную борьбу против этих самых «душителей»! Тут наглядно обнаруживалось полное отсутствие
классового подхода и революционной солидарности.

      Глава 5

      Маркс — защитник русской общины?

      Официальная советская история избегала вдаваться в суть конфликта между марксистами и народниками,
а западные и нынешние российские марксисты приложили и прикладывают усилия, чтобы смягчить картину.
Сводятся эти усилия к следующим рассуждениям.

      Во-первых, внимание читателей привлекают к тому факту, что Маркс в какие-то моменты действительно
признавал, что возможности исторического развития разных народов не ограничены «столбовой дорогой
цивилизации», по которой прошел Запад. Другими словами, Маркс не предписывал всем народам
«правильную» смену общественно-экономических формаций — от первобытно-общинного строя через
рабовладельческий строй и феодализм к капитализму, а затем уж к бесклассовому обществу.

      Тема взаимодействия и смены экономических формаций была рассмотрена Марксом в приложении к
докапиталистическим формациям в отдельном рабочем материале, который лежал в стороне от исследования
западного капитализма. Этот большой материал, который Маркс не предполагал публиковать, называется
«Formen die der Kapitalistischen Produktion vorhergehen» («Способы производства, предшествующие
капитализму»).[9] В западной литературе они так и называются сокращенно — Formen. Об этом труде сам
Маркс с гордостью писал в 1858 г. Лассалю, что он представляет собой «результат исследований пятнадцати
лет, лучших лет моей жизни».

      Этот материал впервые был опубликован в Москве в 1939–1941 гг. на немецком языке в составе книги
«Основания критики политической экономии» («Grundrisse der Kritik der Politischen Ekonomie»), а также на
русском языке брошюрой и в журнале «Пролетарская революция». В 1953 г. этот труд вышел в Берлине, затем,
в 1956 г., в Италии и потом в других странах (эти материалы вошли в 46 том сочинений Маркса и Энгельса,
изданный в Москве в 1980 г.).

      Английский историк-марксист Э. Хобсбаум пишет в предисловии к испанскому изданию: «В них [Formen]
вводится важное нововведение в классификацию исторических периодов — учитывается существование
«азиатской», или «восточной», системы… В общих чертах, теперь принимается существование трех или



четырех альтернативных путей развития от первобытнообщинного строя, каждый из которых представляет
различные формы общественного разделения труда, как уже существующие, так и потенциально присущие
каждому пути; этими путями являются: восточный, античный, германский (Маркс, разумеется, не
ограничивает его принадлежностью к одному только народу) и славянский. Об этом последнем сказано
несколько туманно, хотя чувствуется, что он в существенной мере близок к восточному».

      Как пишет в 1964 г. Э. Хобсбаум, «можно с уверенностью заявить, что всяко. е марксистское исследование,
проведенное без учета этого труда, то есть практически любое исследование, проведенное до 1941 г.,
должно быть подвергнуто пересмотру в свете Formen».

      Это поразительное заявление, если учесть, что «пересмотра марксизма в свете Formen» не произошло
нигде. Выходит, весь корпус марксистской литературы, включая основные труды Маркса и Энгельса, надо
считать недействительным! Ведь методологические подходы и выводы Маркса, собранные в Formen, никак не
отразились в главном тексте «Капитала» и последующих трудах и учебниках. Хобсбаум искажает суть дела:
Formen не стали «важным нововведением», ибо они вовсе не были «введены в классификацию исторических
периодов»! О нововведении можно было бы говорить лишь после того, как результаты всех марксистских
исследований были пересмотрены.

      В «Капитале» все сведения из Formen — нюансы седой старины, которые имели место где-то у аборигенов,
все это стерто железной поступью капитализма. Да и нюансы эти отмечены мелким шрифтом в примечаниях.
Formen относятся к категории закрытого, не введенного в обращение знания, которое Маркс, можно сказать,
скрыл из чисто политических соображений — он писал свои труды для пролетариата Западной Европы и не
хотел морочить ему голову восточным или славянским путями развития. Потому и сказано во введении к
«Капиталу»: «Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее
собственного будущего». Где тут восточный путь, славянский путь?

      Э. Хобсбаум подчеркивает, что Formen посвящены почти исключительно проблеме смены формаций, и «по
этой причине их чтение абсолютно необходимо, чтобы понять ход мысли Маркса как в целом, так и в
частности его постановку вопроса об историческом развитии и классификации».

      «Абсолютно необходимо, чтобы понять ход мысли Маркса»! Да ведь Formen практически никто и не читал.
Значит, люди полтораста лет изучали марксизм как «руководство к действию», а понимать его заведомо не
могли? Какая колоссальная мистификация. Конечно, Э. Хобсбаум сказал это для красного словца, но здесь для
нас главное в том, что никаким объяснением того грубого отпора, который Маркс и Энгельс дали Бакунину,
Ткачеву и народником, Formen служить не могут. Ведь Маркс и Энгельс не ответили своим оппонентам, что да,
вполне возможен для России свой путь развития с опорой на государство и общину, продолжающий ту
траекторию, которая в Formen обозначена как «славянский путь» (или хотя бы «восточный», если русские, как
полагал Маркс, славянами не были, а произошли от ассирийцев).

      Тогда бы и возникла конструктивная дискуссия. Но прочитайте ответ Маркса Бакунину или ответ Энгельса
Ткачеву! Там и намека на Formen нет. В «Капитале» и дальше Маркс и Энгельс исходят из утверждения, что
капитализм охватит весь мир, и отрицают государство и общину («азиатский способ производства») как
«основание восточного деспотизма». Потому и остались Formen в рукописных тайниках, что Марксу
требовалось категорически отстаивать евроцентристскую догму.

      Второй подход к отрицанию принципиальных расхождений Маркса и Энгельса с народниками опирается
на такой факт. В ноябре 1877 г. Маркс написал большое письмо в редакцию российского журнала
«Отечественные записки» в ответ на статью Жуковского (псевдоним народника Н. К. Михайловского). В
письме Маркс выражал протест против превращения русскими марксистами его теории «в
историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы,
каковы бы ни были исторические условия, в которых они оказываются, — для того, чтобы прийти в конечном
счете к той экономической формации, которая обеспечивает вместе с величайшим расцветом
производительных сил общества и наиболее полное развитие человека».

      Письмо это написано очень уклончиво. В статье Михайловского речь шла об отношении Маркса «к усилиям
русских людей найти для своего отечества путь развития, отличный от того, которым шла и идет Западная
Европа» (эту цитату из статьи Маркс даже привел в своем письме по-русски). Читаешь письмо Маркса,
которое явно стоило ему немалого труда — и не можешь уловить смысл ответа. Его можно трактовать и так, и
эдак. И, даже несмотря на это, письмо не было отправлено по назначению! Оно было опубликовано в Женеве
в «Вестнике народной воли» лишь в 1886 г. (а в России в 1888 г.), после того как Энгельс разобрал оставшиеся
после смерти Маркса архивы, обнаружил это письмо и переслал его Вере Засулич. Скорее всего, Маркс не



хотел даже таким уклончивым письмом ставить под сомнение идею о «всеобщности» законов исторического
развития — и решил его не посылать.

      К этой нереализованной попытке Маркса объясниться с народниками относится тезис Э. Хобсбаума,
который часто повторяют и наши марксисты. Он сводится к тому, что Маркс высоко ценил русское
революционное движение и ждал революции в России. Хобсбаум пишет: «Развитие революционного движения
в России заставило Маркса и Энгельса возложить свои надежды на эту страну как на [колыбель] европейской
революции. (Из всех фальсификаций, которым подверглась доктрина Маркса, нет более грубой и гротескной,
нежели приписать ему мысль, будто единственная надежда на осуществление революции возлагалась на
промышленно развитые страны Запада)».

      Это суровое обвинение Хобсбаума в фальсификаци (к тому же самой «грубой и гротескной») принять
никак нельзя. Никому и не требовалось «приписывать» Марксу мысль, что социалистическая революция
может произойти лишь в промышленно развитых странах Запада — он сам излагал эту мысль в разных
вариациях (см. хотя бы приведенный выше постулат из «Немецкой идеологии»). Уточненная формула Маркса
была опубликована, после острых конфликтов с народниками, в 1882 г. в предисловии ко второму русскому
изданию «Манифеста Коммунистической партии» за подписью: Карл Маркс. Фридрих Энгельс. В нем сказано:

      «Спрашивается теперь: может ли русская община — эта, правда, сильно уже разрушенная форма
первобытного общего владения землей — непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму
общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ
историческому развитию Запада?

      Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская
революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то
современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического
развития».

      В эту формулу введены оговорки, искажающие проблему. Русская община конца XIX века не была и просто
не могла быть «формой первобытного общего владения землей». С какой целью вставлено это слово? После
реформы 1861 г. община не разрушалась, а именно укреплялась — и сам Маркс не раз обсуждал это
необычное явление в других работах. Наконец, никому, в том числе народникам, и в голову не приходило
ожидать, чтобы община «непосредственно перешла в высшую, коммунистическую форму». Говорилось о пути
развития с использованием общины как социокультурной системы, как большого общественного института.
Зная, как глубоко Маркс вник в проблемы пореформенной России, в том числе в проблемы общины, трудно
принять эти три оговорки за искренние.

      Но главное, в этом предисловии ясно сказано, что русская революция, позволяющая избежать «того же
процесса разложения, который присущ историческому развитию Запада», возможна только в том случае, если
она будет «дополнена» пролетарской революцией на Западе. И в этом процессе роль русской революции —
«послужить сигналом» западному пролетариату. Эти уместные в предисловии к русскому изданию
«Манифеста» смягченные выражения по смыслу совершенно не противоречат тому, что сказано в ответах
Бакунину и Ткачеву.

      А через десять лет (15 марта 1892 г.) Энгельс пишет народнику Н. Ф. Даниельсону (переводчику первого
тома «Капитала») письмо, в котором устраняет всякие допущения. Он пишет: «Теперь обработка земли в
крупном масштабе с применением машин является правилом и все более становится единственно возможным
способом сельскохозяйственного производства. Так что крестьянин в наши дни, по-видимому, обречен на
гибель.

      Вы помните, что говорил наш автор в письме по поводу Жуковского: если Россия и дальше пойдет по тому
пути, на который она вступила в 1861 г., то крестьянская община обречена на гибель. Мне кажется, что
именно сейчас это начинает сбываться. По-видимому, приближается момент, когда — по крайней мере в
некоторых местностях — все старые социальные устои в жизни русского крестьянства не только потеряют
свою ценность для отдельного крестьянина, но и станут для него путами точно так же, как это происходило
ранее в Западной Европе. Боюсь, что нам придется рассматривать вашу общину как мечту о невозвратном
прошлом и считаться в будущем с капиталистической Россией. Несомненно, таким образом будет утрачена
великая возможность, но против экономических фактов ничего не поделаешь».

      Поразительно, до какой степени Энгельс здесь противоречит экономическим фактам. A.B. Чаянов пишет на
основании строгих исследований: «В России в период начиная с освобождения крестьян (1861 г.) и до



революции 1917 г. в аграрном секторе существовало рядом с крупным капиталистическим крестьянское
семейное хозяйство, что и привело к разрушению первого, ибо малоземельные крестьяне платили за землю
больше, чем давала рента капиталистического сельского хозяйства, что неизбежно вело к распродаже
крупной земельной собственности крестьянам… Арендные цены, уплачиваемые крестьянами за снимаемую у
владельцев пашню, значительно выше той чистой прибыли, которую с этих земель можно получить при
капиталистической их эксплуатации. И это — не аномалия, а общее для России правило.

      После 1905 г. покупка земли общинами и аренда земли у землевладельцев нарастала. Историк В. В.
Кабанов пишет: «Все более определяющей становилась тенденция к перемещению центра тяжести
сельскохозяйственного производства на хозяйство крестьянское, прогресс в мелкотоварных хозяйствах
становился заметнее. Накануне Первой мировой войны крестьяне производили 92,6 % совокупного продукта
(по стоимости) земледелия и животноводства, а помещики — только 7,4 %».

      Позже, в 1893 г., Энгельс в письме Н. Ф. Даниельсону снова вернулся к вопросу об общине как основе для
социалистических преобразований, сделав оговорку, что «инициатива подобного преобразования русской
общины может исходить не от нее самой, а исключительно от промышленного пролетариата Запада».

      В свете этого надо считать несостоятельными утверждения, будто Маркс согласился с взглядами
народников на русскую крестьянскую общину (эта мысль в последние годы часто повторялась со ссылкой на
переписку Маркса с Верой Засулич). Хобсбаум пишет об этом предполагаемом повороте Маркса:

      «Интересно отметить, что его точка зрения — в известной мере неожиданно — склонилась к поддержке
народников, которые отстаивали тот взгляд, что русская крестьянская община могла создать основу для
перехода к социализму без необходимости ее предварительного разрушения посредством развития
капитализма. Можно сказать, что эта точка зрения Маркса рассматривалась как не вполне соответствующая
всему предыдущему развитию взглядов Маркса и русскими марксистами, которые в этом пункте
противоречили народникам, и более поздними марксистами. Во всяком случае, эта его точка зрения не
получила подтверждения. Сама формулировка этого мнения Маркса отражает определенную долю сомнения,
возможно, из-за того, что ему было трудно аргументировать ее теоретически».

      Хобсбаум приукрашивает действительность марксизма. О том, как точка зрения Маркса «склонилась к
поддержке народников», хорошо видно из того, как Энгельс по просьбе Маркса громил этих самых
народников, а Плеханов и молодой Ленин это дело с энтузиазмом продолжили.

      Действительно, Маркс получил 18 февраля 1881 г. письмо Веры Засулич, в котором она писала: «В
последнее время мы часто слышим мнение, что сельская община является архаической формой, которую
история, научный социализм — словом, все, что есть наиболее бесспорного — обрекают на гибель. Люди,
проповедующие это, называют себя Вашими подлинными учениками, «марксистами»… Вы поймете поэтому,
гражданин, в какой мере интересует нас Ваше мнение по этому вопросу и какую большую услугу Вы оказали
бы нам, изложив Ваши воззрения на возможные судьбы нашей сельской общины и на теорию о том, что, в силу
исторической неизбежности, все страны мира должны пройти все фазы капиталистического производства».

      Маркс написал четыре (!) варианта ответного письма (не считая короткого предварительного ответа 8
марта 1881 г.). Все они очень интересны, в них отражены глубокие раздумья и сомнения Маркса, и он
действительно склоняется к признанию правоты народников.

      Здесь надо заметить, как трактовали эти раздумья советские марксисты из Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В предисловии к 19 тому 2-го издания Сочинений Маркса и Энгельса (М.,
1961) сказано о содержании «набросков» письма Маркса Вере Засулич: «Эта концепция Маркса ничего общего
не имела с народнической мечтой — без развития крупной промышленности, с помощью общины прямо
перескочить в социалистический общественный строй». Это замечание — карикатура на доктрину народников,
«перерисованная» с того же предисловия к «Манифесту» 1882 года.

      В одном из набросков Маркс писал: «Россия — единственная европейская страна, в которой
«земледельческая община» сохранилась в национальном масштабе до наших дней. Она не является, подобно
Ост-Индии, добычей чужеземного завоевателя. В то же время она не живет изолированно от современного
мира. С одной стороны, общая земельная собственность дает ей возможность непосредственно и постепенно
превращать парцеллярное и индивидуалистическое земледелие в земледелие коллективное, и русские
крестьяне уже осуществляют его на лугах, не подвергшихся разделу. Физическая конфигурация русской
почвы благоприятствует применению машин в широком масштабе. Привычка крестьянина к артельным
отношениям облегчает ему переход от парцеллярного хозяйства к хозяйству кооперативному… С другой



стороны, одновременное существование западного производства, господствующего на мировом рынке,
позволяет России ввести в общину все положительные достижения, добытые капиталистическим строем, не
проходя сквозь его кавдинские ущелья».

      Три наброска — целые научные труды (первый набросок составляет 15 машинописных страниц). Но дело в
том, что ни один вариант ответа Маркс Вере Засулич не отослал! Слишком в большое противоречие с теорией
входили эти ответы. Они настолько противоречили ортодоксальному марксизму, что и сам он не решился их
обнародовать. Письма Энгельса 1892–1895 гг., а также его написанное в 1894 г. Послесловие к работе «О
социальном вопросе в России», поставили в этом вопросе точку над i.

      Стоит привести выдержки из этих писем и Послесловия, учитывая, что это последнее слово Энгельса в
долгом разговоре о путях русской революции — слово, сказанное всего за 7 лет перед крестьянскими
волнениями 1902 г., которые и переросли в революцию 1905–1907 гг.

      В большом письме Энгельса Н. Ф. Даниельсону (17 октября 1893 г.) он уже совершенно определенно
утверждает, что всякие надежды на русскую революцию с опорой на крестьянскую общину должны быть
отброшены, что России придется пройти через этап полномасштабного развития капитализма — с неизбежной
при этом «колоссальной растратой производительных сил».

      В письме говорится: «Мне все же кажется, что Вы смотрите на дело более мрачно, чем это может быть
оправдано фактами. Несомненно, что переход от первобытного, аграрного коммунизма к капиталистическому
индустриализму не может произойти без ужасной ломки общества, без исчезновения целых классов и
превращения их в другие классы; а какие огромные страдания, какую растрату человеческих жизней и
производительных сил это неизбежно влечет за собой, мы видели уже, хотя и в меньшем масштабе, в
Западной Европе. Но от этого до полной гибели великого и высокоодаренного народа еще очень далеко.
Быстрый прирост населения, к которому вы привыкли, может приостановиться. Безрассудное истребление
лесов в сочетании с экспроприацией старых помещиков, как и крестьян, может вызвать колоссальную
растрату производительных сил; и все же более чем стомиллионное население составит в конце концов очень
большой внутренний рынок для весьма значительной крупной промышленности; и у вас, как и в других
странах, все придет в свою норму, — конечно, если капитализм в Западной Европе продержится достаточно
долго.

      Я пойду еще дальше и скажу, что в России развитие из первобытного аграрного коммунизма более
высокой социальной формы могло бы стать возможным не больше, чем во всяком другом месте, если бы
только эта более высокая форма не существовала уже в какой-либо другой стране и не служила бы в качестве
образца. Эта более высокая форма — всюду, где она исторически возможна, — является необходимым
следствием капиталистической формы производства и создаваемого ею социального дуалистического
антагонизма, она не может развиться непосредственно из земельной общины иначе, как в виде подражания
примеру, уже где-либо существующему. Будь Западная Европа в 1860–1870 гг. созревшей для такой
трансформации, будь эта трансформация проделана тогда Англией, Францией и т. д., — в этом случае русские
действительно были бы призваны показать, что могло быть сделано из их общины, в то время еще более или
менее нетронутой. Но Запад пребывал в застое, не пытался произвести такую трансформацию, а капитализм
развивался все быстрее и быстрее. Итак, у России не было иного выбора, кроме следующего: либо развить
общину в такую форму производства, от которой ее отделял еще ряд промежуточных исторических ступеней
и для осуществления которой условия еще не созрели тогда даже на Западе — задача, очевидно,
невозможная, — либо развиваться в направлении капитализма. Спрашивается, что оставалось еще, кроме
этого последнего шанса?

      Что касается общины, то она возможна лишь до тех пор, пока имущественные различия между ее членами
ничтожны. Как только эти различия становятся значительными, как только некоторые ее члены становятся
должниками-рабами других, более богатых членов, — так ее дальнейшее существование невозможно.
Афинские кулаки и мироеды до Солона разрушили афинский род с той же неумолимостью, с какой кулаки и
мироеды вашей страны разрушают общину. Боюсь, что этот институт осужден на гибель. Но, с другой стороны,
капитализм открывает новые перспективы и новые надежды. Посмотрите на то, что он сделал и делает на
Западе. Великая нация, подобная вашей, переживет любой кризис. Нет такого великого исторического
бедствия, которое бы не возмещалось каким-либо историческим прогрессом. Лишь modus operandi изменяется.
Да свершится предначертанное!».

      В предвидении того, что предначертано России, Энгельс ошибся. Он уже уверовал, что «капитализм
открывает новые перспективы и новые надежды». Энгельс с энтузиазмом призывал народников: «Посмотрите
на то, что он [капитализм] сделал и делает на Западе!» Вот каков итог эволюции взглядов Энгельса: в России,



«как и в других странах, все придет в свою норму, — конечно, если капитализм в Западной Европе
продержится достаточно долго». Теперь, значит, трудящимся России, «как и других стран», надо уповать на
то, что капитализм на Западе продержится достаточно долго, и не допускать, чтобы кто-нибудь ему мешал. В
этом случае жизнь в каждой отсталой стране «придет в свою норму» — согласно разнарядке метрополии.

      А в России тогда не желали того, что сделал и делает капитализм. Александр Блок писал о наступающем
XX веке:

Век буржуазного богатства (Растущего незримо зла!). Под знаком равенства и братства Здесь зрели темные
дела… Двадцатый век… Еще бездомней, Еще страшнее жизни мгла… (Еще чернее и огромней Тень
Люциферова крыла.)

      Энгельс не убедил Даниельсона и даже пожаловался в письме Г. В. Плеханову (26 февраля 1895 г.): «Что
касается Даниельсона, боюсь, что с ним ничего не поделаешь… Совершенно невозможно полемизировать с
тем поколением русских, к которому он принадлежит и которое все еще верит в стихийно коммунистическую
миссию, якобы отличающую Россию, истинную Святую Русь, от других неверных народов.

      Впрочем, в такой стране, как ваша, где современная крупная промышленность привита к первобытной
крестьянской общине и одновременно представлены все промежуточные стадии цивилизации, в стране, к
тому же в интеллектуальном отношении окруженной более или менее эффективной китайской стеной,
которая возведена деспотизмом, не приходится удивляться возникновению самых невероятных и
причудливых сочетаний идей… Это стадия, через которую страна должна пройти. Постепенно, с ростом
городов изолированность талантливых людей исчезнет, а с ней исчезнут и эти идейные заблуждения,
вызванные одиночеством, бессистемностью случайных знаний эти чудаков-мыслителей, а отчасти также — у
народников — отчаянием при виде крушения их надежд».

      Каков апломб — при полном непонимании того, что происходит в России и во всех незападных
цивилизациях. Ведь уже созрели революции в Китае и Мексике, уже Махатма Ганди начинал свою проповедь
в Индии.

      И, наконец, Энгельс вернулся через 20 лет (!) к своей полемике с Ткачёвым, чтобы сказать в ней последнее
слово. Он пишет свое известное «Послесловие», в котором дает за себя и за Маркса окончательное суждение
о русской общине. Вот выдержки из этой большой работы (январь 1894 г.):

      «Взгляды на русскую коммунистическую крестьянскую общину, которые он [Ткачёв] отстаивал в полемике
со мной, были по существу взглядами Герцена. Этот последний, панславистский беллетрист, которого
раздули в революционера, узнал из «Этюдов о России» Гакстгаузена, что крепостные крестьяне в его имениях
не ведают частной собственности на землю, а время от времени производят между собой передел пахотной
земли и лугов.

      Как беллетристу, ему не к чему было изучать то, что вскоре стало известно всем и каждому, а именно, что
общинная собственность на землю является формой владения, которая в первобытную эпоху господствовала
у германцев, кельтов, индийцев, словом у всех индоевропейских народов, в Индии существует еще и поныне,
в Ирландии и Шотландии только недавно насильственно уничтожена, в Германии встречается местами даже
теперь, что это отмирающая форма владения, которая на деле представляет собой явление, общее всем
народам на известной ступени развития. Но как панславист, Герцен, который был социалистом в лучшем
случае на словах, увидел в общине новый предлог для того, чтобы в еще более ярком свете выставить перед
гнилым Западом свою «святую» Русь и ее миссию — омолодить и возродить, в случае необходимости даже
силой оружия, этот прогнивший, отживший свой век Запад. То, чего не могут осуществить, несмотря на все
свои усилия, одряхлевшие французы и англичане, русские имеют в готовом виде у себя дома».

      Энгельс вновь подчеркивает, что сам вопрос о судьбе русской общины определяется на Западе: «Причина
этого коренится не в ней самой, а единственно в том обстоятельстве, что в одной из европейских стран она
сохранила относительную жизненную силу до такого времени, когда в Западной Европе не только товарное
производство вообще, но даже его высшая и последняя форма — капиталистическое производство пришло в
противоречие с созданными им самим производительными силами, когда оно оказывается неспособным
управлять долее этими силами и когда оно гибнет от этих внутренних противоречий и обусловленных ими
классовых конфликтов. Уже из этого вытекает, что инициатива подобного преобразования русской общины
может исходить исключительно лишь от промышленного пролетариата Запада, а не от самой общины. Победа
западноевропейского пролетариата над буржуазией и связанная с этим замена капиталистического
производства общественно управляемым производством, — вот необходимое предварительное условие для



подъема русской общины на такую же ступень развития.

      В самом деле: нигде и никогда аграрный коммунизм, сохранившийся от родового строя, не порождал из
самого себя ничего иного, кроме собственного разложения».

      Отвергая саму мысль о возможности в России антикапиталистической революции, Энгельс снова
опирается на марксистскую догму, которая в 1895 г. выглядит уже анахронизмом, в который и сам он не верит.
Он опять утверждает, что «капиталистическое производство пришло в противоречие с созданными им самим
производительными силами и гибнет от вызванных ими классовых конфликтов». Какие классовые конфликты
он увидел на Западе? Ведь только недавно он сам советовал немецким рабочим «всемерно развивать
капитализм»!

      Здесь мы должны обратиться к труду Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма»,
написанному в 1916 г. в Цюрихе и напечатанному в середине 1917 г. в Петрограде. В нем развивается
представление о судьбе периферийных стран мировой системы, преодолевающее главные догмы марксизма.
В дополнение к отходу от марксистских представлений о крестьянстве «Империализм…» стал необходимым и
достаточным блоком для выработки учения об антикапиталистической революции «в одной стране» — вне
зависимости от участия в ней пролетариата развитых капиталистических стран. Таким образом,
«Империализм…» является текстом, представляющим ядро ленинизма как новой теории революции.

      Из приведенных в «Империализме…» данных об изъятии центром капитализма ресурсов периферии
следует, что рабочий класс промышленно развитых стран Запада не является революционным классом
(строго говоря, не является и пролетариатом). Это — важная предпосылка для преодоления присущего
марксизму мессианского отношения к промышленному пролетариату и убеждения в том, что лишь мировая
пролетарская революция может стать мотором освобождения народов от капиталистической эксплуатации.
Преодоление этого постулата было условием для создания ленинской теории революции, а значит, и
облегчившим ее практическое исполнение.

      Теме западного пролетариата в «Империализме…» уделено большое внимание. В ряде мест говорится, с
обильным цитированием западных экономистов, о перемещении основной массы физического труда, в том
числе промышленного, из Западной Европы «на плечи темнокожего человечества». Приводятся данные о
сокращении численности рабочих в Англии (до 15 % населения в 1901 г.) и о числе рантье, по своему порядку
сравнимом с числом рабочих (1 млн. рантье против 4,9 млн. рабочих).

      Хотя по традиции Ленин говорит еще о рабочей аристократии и «собственно пролетарском низшем слое» в
Англии, в приведенных им цитатах речь идет о вовлечении всего рабочего класса Запада в эксплуатацию
периферии. Так, цитируемый Лениным английский экономист Дж. А. Гобсон пишет: «Господствующее
государство использует свои провинции, колонии и зависимые страны для обогащения своего правящего
класса и для подкупа своих низших классов, чтобы они оставались спокойными».

      В. И. Ленин приводит исключительно красноречивые рассуждения западных идеологов (например, Сесиля
Родса) о том, что разрешение социальных проблем в самой метрополии было едва ли не важнейшей целью
эксплуатации зависимых стран («Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать
империалистами», — писал Родс). Эту проблему Запад успешно решил — его «низшие классы» оказались
подкупленными в достаточной мере, чтобы оставаться спокойными, что подтверждается у Ленина цитатами
из текстов западных социал-демократов. Таким образом, и на практике эксплуатация рабочих была дополнена
(а скорее, даже замещена) эксплуатацией народов, а классовая борьба заменена борьбой народов.

      Выше уже приводилось письмо Энгельса Марксу 7 октября 1858 г., в котором он писал что в Англии
существует «буржуазный пролетариат рядом с буржуазией». Из этого прямо следовала установка
большевиков, что уповать на пролетарскую революцию в метрополии капитализма не приходилось, а
революция в странах периферийного капитализма, к которым относилась и Россия, неизбежно приобретала не
только антикапиталистический, но и национально-освободительный характер, преодолевающий гнёт
иностранного капитала. Впоследствии ленинская теория революции получила развитие на опыте подобных
революций в других крестьянских странах (Китае, Мексике, Индонезии, Вьетнаме и Алжире).

      Пролетарская революция в развитых странах Запада уже никак не могла стать мотором освобождения
народов от капиталистической эксплуатации. Условием для победоносной революции в России было то
уникальное сочетание чаяний и интересов общинного крестьянства и молодого рабочего класса, которое
выразил Ленин в идее союза рабочих и крестьян. Сравнивая поведение рабочих в разных странах, мы должны
были бы прийти к выводу, что революционным, отрицающим буржуазный порядок, был рабочий класс именно



там, где он не потерял связь с землей, со своими крестьянскими корнями. Историк крестьянства Э. Вольф
пишет: «Революционная активность, очевидно, является результатом не столько роста промышленного
пролетариата как такового, сколько расширения промышленной рабочей силы, все еще тесно связанной с
деревенской жизнью. Сама попытка среднего и «свободного» крестьянина остаться в рамках традиций
делает его революционным».

      Несмотря на это, евроцентристские тезисы высказываются в «Послесловии» Энгельса с такой жесткостью,
что это устраняет всякую возможность утверждать об изменении взглядов на развитие революционного
процесса, ссылаясь на неотправленные письма Маркса Вере Засулич.

      Энгельс пишет: «Каким образом община может освоить гигантские производительные силы
капиталистического общества в качестве общественной собственности и общественного орудия, прежде чем
само капиталистическое общество совершит эту революцию? Каким образом может русская община показать
миру, как вести крупную промышленность на общественных началах, когда она разучилась уже обрабатывать
на общественных началах свои собственные земли?..

      Исторически невозможно, чтобы обществу, стоящему на более низкой ступени экономического развития,
предстояло разрешить задачи и конфликты, которые возникли и могли возникнуть лишь в обществе, стоящем
на гораздо более высокой ступени развития… Каждая данная экономическая формация должна решать свои
собственные, из нее самой возникающие задачи; браться за решение задач, стоящих перед другой
совершенно чуждой формацией, было бы абсолютной бессмыслицей. И к русской общине это относится не в
меньшей мере, чем к южнославянской задруге, к индийской родовой общине или ко всякой иной
общественной форме периода дикости или варварства, характеризующейся общим владением средствами
производства».

      Энгельс не допускает уже никакой возможности для незападных стран выработать собственные пути к
социализму — они должны дожидаться пролетарской революции на Западе, а затем осваивать его опыт. Он
пишет: «Только тогда, когда капиталистическое хозяйство будет преодолено на своей родине и в странах, где
оно достигло расцвета, только тогда, когда отсталые страны увидят на этом примере, «как это делается», как
поставить производительные силы современной промышленности в качестве общественной собственности на
службу всему обществу в целом, — только тогда смогут эти отсталые страны встать на путь такого
сокращенного процесса развития. Но зато успех им тогда обеспечен. И это относится не только к России, но и
ко всем странам, находящимся на докапиталистической ступени развития».

      Как душеприказчик Маркса, Энгельс «берет назад» его уклончивые слова о «многообразии путей
развития», которые содержались в неотправленном письме Маркса в «Отечественные записки». Вот его
последнее заключение о смысле того письма: «Так писал Маркс в 1877 году. В России в те времена было два
правительства: правительство царя и правительство тайного исполнительного комитета
заговорщиков-террористов. Власть этого второго, тайного правительства возрастала с каждым днем.
Свержение царизма казалось близким; революция в России должна была лишить всю европейскую реакцию ее
сильнейшего оплота, ее великой резервной армии, и тем самым дать также новый могучий толчок
политическому движению Запада, создав для него вдобавок несравненно более благоприятные условия
борьбы. Неудивительно, что Маркс в своем письме советует русским не особенно торопиться с прыжком в
капитализм.

      Революции в России не произошло. Царизм восторжествовал над терроризмом… И в течение 17 лет,
которые протекли с той поры, как было написано письмо Маркса, и развитие капитализма и распад
крестьянской общины в России шагнули далеко вперед… Оставался только один путь: как можно более
быстрый переход к капиталистической промышленности».

      Как известно, русские рабочие и крестьяне этого приговора не приняли. А большевики, здраво рассудив,
присоединились в этом вопросе не к Марксу и Энгельсу, а к русским рабочим и крестьянам. Замечательно
определил эту позицию А. Грамши в статье 5 января 1918 г. о русской революции. Замечательно, но слишком
честно, и потому статья эта до нас в советское время не дошла. Она называлась «Революция против
«Капитала».

      Грамши пишет: «Это революция против «Капитала» Карла Маркса. «Капитал» Маркса был в России книгой
скорее для буржуазии, чем для пролетариата. Он неопровержимо доказывал фатальную необходимость
формирования в России буржуазии, наступления эры капитализма и утверждения цивилизации западного
типа… Но факты пересилили идеологию. Факты вызвали взрыв, который разнес на куски те схемы, согласно
которым история России должна была следовать канонам исторического материализма. Большевики отвергли



Маркса. Они доказали делом, своими завоеваниями, что каноны исторического материализма не такие
железные, как могло казаться и казалось».

      Глава 6

      Какую революцию в России ожидали Маркс и Энгельс?

      Как же объяснить, в виду всего сказанного выше, тот факт, что Маркс и Энгельс действительно с
энтузиазмом встретили сообщения о назревании революции в России? Ведь в цитированном выше
предисловии к русскому изданию «Манифеста» (1882) они писали: «Теперь он [царь] — содержащийся в
Гатчине военнопленный революции, и Россия представляет собой передовой отряд революционного движения
в Европе».

      О какой же революции здесь идет речь? Чьим военнопленным стал царь, так что это стоило отметить в
предисловии к «Манифесту»? Речь идет об убийстве народовольцами 1 марта 1881 г. Александра II.
«Военнопленный революции» — красивая метафора, без которой вполне можно было обойтись.

      Что же это за революция, где ее классовый анализ? Еще сравнительно недавно (1870) Маркс и Энгельс
говорили о ее социальной базе в издевательском тоне. Маркс пишет о России: «У меня никогда не было
радужных представлений об этом коммунистическом Эльдорадо». А Энгельс пишет Марксу: «Каким
несчастьем было бы для мира, — не будь это невероятной ложью — что в России якобы насчитывается 40 ООО
революционных студентов, не имеющих за собой пролетариата или даже революционного крестьянства, а
впереди — иной карьеры, чем выбор между Сибирью или эмиграцией в Западную Европу. Уж если что и могло
бы погубить западноевропейское движение, так это импорт этих 40 ООО более или менее образованных,
честолюбивых, голодающих русских нигилистов… Ясно, как день, что опасность налицо. Святая Русь будет
ежегодно выбрасывать некоторое количество таких русских «без перспективы на карьеру», и под предлогом
интернационального принципа они повсюду будут втираться в доверие к рабочим, добиваться роли вождей,
вносить свои, неизбежные у русских, личные интриги и споры».

      Противоречие между двумя столь разными оценками одного и того же явления неустранимо, и оно
выражается в двух, казалось бы, несовместимых массивах утверждений Маркса и Энгельса. С одной стороны,
они опасались русской революции, которая строилась бы на собственных цивилизационных основаниях и была
бы неподконтрольна западным центрам авторитета. С другой стороны, после Крымской войны революция
«направленного действия» в России рассматривалась как важнейшее средство ослабления, а то и разрушения
Российской империи, которая в глазах Маркса и Энгельса была «империей зла».

      Вот одно из первых изложений этой доктрины. В 1860 г. в большой работе «Савойя, Ницца и Рейн» Энгельс
перечисляет все беды, которые Россия принесла Германии с начала XIX века. Список обид завершается
призывом к возмездию: «Вот чем мы с начала этого столетия обязаны русским и чего мы, немцы, нужно
надеяться, никогда не забудем… Россия угрожает нам и оскорбляет нас всегда, а когда Германия против
этого восстает, Россия приводит в движение французского жандарма обещаниями левого берега Рейна.
Неужели мы должны и впредь допускать, чтобы с нами вели эту игру? Неужели мы, сорокапятимиллионный
народ, должны еще дольше терпеть, чтобы…? Так стоит вопрос. Мы надеемся, что Германия скоро ответит на
него с мечом в руке. Если мы будем держаться вместе, то уж выпроводим и французских преторианцев, и
русских «капустников»…».

      Но это — общий припев множества статей Энгельса, в которых он обсуждает европейские дела. Эта
работа интересна тем, что в ней Энгельс впервые выдвигает тезис о том, что подорвать возможности России
обижать Германию должна назревающая в России революция.

      Он пишет: «Между тем, мы получили союзника в лице русских крепостных. Борьба, которая в настоящее
время разгорелась в России между господствующим классом и порабощенным классом сельского населения,
уже теперь подрывает всю систему русской внешней политики. Эта система была возможна только до тех пор,
пока в России не было внутреннего политического развития. Но это время прошло… Вместе с Россией, которая
просуществовала от Петра Великого до Николая I, терпит крушение и ее внешняя политика. По-видимому,
Германии суждено разъяснить это России не только пером, но и мечом. Если дело дойдет до этого, то это
будет той реабилитацией Германии, которая возместит политический позор столетий».



      Именно такую революцию как оружие в войне народов, причем направленную конкретно на свержение
российской монархии (или хотя бы на убийство царя), приветствовали Маркс и Энгельс. Одобряли они и
террор народовольцев, абсурдно преувеличивая ужасы российского деспотизма. В 1879 г. Энгельс писал о
положении в России: «Агенты правительства творят там невероятные жестокости. Против таких кровожадных
зверей нужно защищаться как только возможно, с помощью пороха и пуль. Политическое убийство в России
единственное средство, которым располагают умные, смелые и уважающие себя люди для защиты против
агентов неслыханно деспотического режима».

      Классовый характер такой революции был Марксу и Энгельсу совершенно не важен, пусть бы ее
совершали хотя бы и «голодающие русские нигилисты» и реакционные крестьяне. Но прогноз Энгельса более
благоприятен. Он писал: «Здесь [в России] сочетаются все условия революции; эту революцию начнут высшие
классы столицы, может быть даже само правительство, но крестьяне развернут ее дальше… Эта революция
будет иметь величайшее значение для всей Европы хотя бы потому, что она одним ударом уничтожит
последний, все еще нетронутый резерв всей европейской реакции».

      От «нигилистов» и «высших классов» Маркс и Энгельс не ожидали способности совершить пролетарскую,
социалистическую революцию, а буржуазно-демократическая революция (то есть уничтожающая империю)
была Западу не страшна. Эта сторона доктрины народников, направленная на уничтожение имперского
государства, очень даже поощрялась. Вот как объясняет Энгельс заинтересованность «господствующих
народов» в такой революции — в той самой брошюре «О социальном вопросе в России», где он громит
коммунистические проекты народников:

      «Существующая ныне Российская империя образует последний сильный оплот всей западноевропейской
реакции… Никакая революция в Западной Европе не может окончательно победить, пока поблизости
существует современное российское государство. Германия же — ближайший его сосед, на Германию, стало
быть, обрушится первый натиск русской реакции. Падение русского царизма, уничтожение Российской
империи является, стало быть, одним из первых условий окончательной победы немецкого лролетариата».

      Задача уничтожения Российской империи, с точки зрения Энгельса, так важна, что он даже обещает
народникам, если они выполнят эту задачу, снисхождение при наказании за их коммунистические бредни:
«Этих людей мы не потянем к ответу за то, что они считали свой русский народ избранным народом
социальной революции. Но разделять их иллюзии мы вовсе не обязаны».

      К концу 70-х годов русской революции ждут на Западе со дня на день. Энгельс писал 19 декабря 1879 г.:
«В России дела обстоят великолепно! Там, пожалуй, развязка близка, а когда она наступит, то у власть
имущих Германской империи душа уйдет в пятки. Это будет ближайшим поворотным пунктом во всемирной
истории». А 10 января 1880 г. он писал Либкнехту: «Поздравляю тебя и всех с Новым годом и русской
революцией, которая в этом году, вероятно, разразится и тотчас же изменит облик всей Европы».

      Таким образом, внутренне противоречивое отношение Маркса и Энгельса к русской революции сводится к
следующему:

      — они поддерживают революцию, не выходящую за рамки буржуазно-либеральных требований,
свергающую царизм и уничтожающую Российскую империю; структура классовой базы такой революции
несущественна;

      — они категорически отвергают рабоче-крестьянскую народную революцию, укрепляющую Россию и
открывающую простор для ее модернизации на собственных цивилизационных основаниях, без повторения
пройденного Западом пути.

      В этой формуле выразилась замечательная прозорливость и интуиция основоположников марксизма. Они
увидели и почувствовали главное — в России параллельно назревали две революции, в глубине своей не
просто различные, но и враждебные друг другу. На первых этапах они могли переплетаться и соединяться в
решении общих тактических задач, но их главные, цивилизационные векторы расходились.

      Именно эта формула, на первых этапах смутная, и была принята российскими марксистами для
определения их отношения к реальному ходу революционного процесса в России. Первым критическим
моментом стала революция 1905–1907 г., которая явно пошла по тому пути, который был отвергнут и осужден
Марксом и Энгельсом. Марксисты оказались перед историческим выбором — включиться в эту революцию или
остаться верными учению Маркса и противодействовать этой революции («будущему Октябрю»). Фракция
большевиков, возглавляемая Лениным, извлекла уроки из первого акта русской революции и примкнула к



революционным народным массам. Меньшевики остались с учением Маркса.

      Сделаем небольшое отступление и вспомним историю русской революции. Согласно официальной
советской истории, в Феврале в России произошла буржуазно-демократическая революция, которая свергла
монархию. Эта революция под руководством большевиков переросла в социалистическую пролетарскую
революцию. Эта картина неверна, не в деталях, а в главном. Не могла Февральская революция «перерасти» в
Октябрьскую, поскольку для Февраля и царская Россия, и советская были одинаковыми врагами. Для Февраля
обе они были «империями зла».

      В России созревали две не просто разные, а и враждебные друг другу революции. Одна из них — та, о
которой и мечтали Маркс и Энгельс. Это революция западническая, имевшая целью ликвидацию
монархической государственности и империи, установление демократии западного типа и свободного
капиталистического рынка. Буржуазия с помощью Запада возродила масонство как межпартийный штаб
своей революции (в 1915 г. руководителем масонов стал Керенский). Главной партией там были кадеты
(либералы-западники), к ним примкнули меньшевики и эсеры.

      Другая революция — крестьянская (советская), имевшая целью закрыть Россию от западной демократии и
свободного рынка, отобрать бывшую общинную землю у помещиков и не допустить раскрестьянивания. К этой
революции примкнули рабочие с их еще крестьянским общинным мировоззрением и образом действия
(например, организации в трудовые коллективы и подпольные общины). Такую революцию Маркс и Энгельс
считали реакционной, поскольку она прямо была направлена на то, чтобы остановить колесо
капиталистического прогресса.

      Обе революции ждали своего момента, он наступил в начале 1917 г. Масоны завладели Госдумой, имели
поддержку Антанты, а также генералов и большей части офицерства (оно к тому времени стало разночинным
и либеральным, монархисты-дворяне пали на полях сражений). Февральская революция началась как
переворот в верхах, проведенный Госдумой и генералами.

      Либералы в союзе с марксистами-западниками, пришедшие к власти, разрушили государство Российской
империи сверху донизу и разогнали саму империю. Как и предполагал Энгельс, «эту революцию начали
высшие классы столицы», а управляющей структурой было подконтрольное Западу политическое масонство и
верхушка либеральной буржуазии. Эта революция и поощрялась Западом как оружие в «войне народов».
Энгельс в своих трудах лишь выразил то, что правящая верхушка Запада и так прекрасно знала (хотя
информационно-психологическая поддержка от марксизма была ей очень кстати).

      Ленин писал в марте 1917 г. то, что было тогда известно в политических кругах: «Весь ход событий
февральско-мартовской революции показывает ясно, что английское и французское посольства с их агентами
и «связями», давно делавшие самые отчаянные усилия, чтобы помешать сепаратным соглашениям и
сепаратному миру Николая Второго с Вильгельмом IV, непосредственно организовывали заговор вместе с
октябристами и кадетами, вместе с частью генералитета и офицерского состава армии и петербургского
гарнизона особенно для смещения Николая Романова».

      Февральская революция была возможной потому, что ее поддержали и банки, скупившие хлеб и
организовавшие голод в столицах, и солдаты. Порознь ни одной из этих сил не было бы достаточно. Февраль
развязал руки революции советской. Крестьяне и рабочие, собранные в 11-миллионную армию, два с
половиной года в окопах обдумывали и обсуждали проект будущего. Они уже были по-военному организованы
и имели оружие.

      Уникальность русской революции 1917 г. в том, что с первых ее дней в стране стали формироваться два
типа государственности — буржуазно-либеральная республика (Временное правительство) и
«самодержавно-народная» Советская власть (Февраль сплавил Советы с большевиками). Эти два типа власти
были не просто различны по их идеологии, социальным и экономическим устремлениям. Они находились на
двух разных и расходящихся ветвях цивилизации. То есть, их союз в ходе государственного строительства
был невозможен. Разными были фундаментальные идеи, на которых происходит становление государства и
общества — прежде всего, представления о мире и человеке.

      Монархия капитулировала без боя. С Февраля в России началась борьба двух революционных движений.
Более того, на антисоветской стороне главная роль постепенно переходила от либералов к социалистам —
меньшевикам и эсерам. И те, и другие были искренними марксистами, с ними были Плеханов и Засулич. Если
взглянуть на дело со стороны меньшевиков-марксистов, то Октябрь выглядит событием реакционным,
контрреволюционным переворотом. В этом они были верны букве марксизма, прямо исходили из указаний



Маркса и Энгельса. Эсеры и объявили Советам гражданскую войну, а подполковник Каппель был их первым
командиром (его недавно перехоронили с воинскими почестями и хоругвями как якобы монархиста).

      Нестабильное равновесие, возникшее после Октября, сломали прежде всего эсеры. Признав советскую
власть, Учредительное собрание блокировало бы войну. А вот если бы большевики сдались Учредительному
собранию, война все равно была бы неизбежной. Шанс на выход из тупика давал именно и только советский
проект (хотя какие-то его вариации были возможны, но и те были загублены левыми эсерами).

      Большевики ушли от марксизма не только в том, что исходили из иной картины мироустройства, осознали
природу капиталистической системы «центр-периферия» и цивилизационный смысл русской революции. Они
ушли и от присущего марксизму механицизма во взглядах на исторический процесс. Они мыслили уже в
понятиях перехода «порядок-хаос-порядок» и верно оценивали значение момента и движения. Помимо верной
оценки движущих сил русской революции, они умело действовали в «точках бифуркации», в моменты
неустойчивых равновесий. Октябрьский переворот — высшее достижение социальной синергетики (как затем
и антисоветский переворот в августе 1991 г.).

      Благодаря организующему действию большевиков Советам удалось придти к власти на волне самой
Февральской революции, пока не сложился новый государственный порядок, пока все было на распутье и
люди находились в ситуации выбора, но уже угас оптимизм и надежды на то, что Февраль ответит на чаяния
подавляющего большинства — крестьян. В этом смысле Октябрьская революция была тесно связана с
Февральской и стала шедевром революционной мысли.

      Ортодоксальные марксисты (Аксельрод, Засулич, Плеханов) посчитали, что в Феврале главная задача
русской революции, поставленная Марксом и Энгельсом, выполнена. А с реакционной советской революцией
надо бороться. Эта часть марксистов стала антиленинцами и заняла антисоветскую позицию — в точном
соответствии с теми заветами, которые Маркс и Энгельс сформулировали в 1870–1880 гг.

      Вот выдержки из документа, который называют «Политическим завещанием» лидера меньшевиков
Аксельрода (письмо Ю. О. Мартову, сентябрь 1920 г.). Он пишет о большевиках:

      «… И все это проделывалось под флагом марксизма, которому они уже до революции изменяли на каждом
шагу. Самой главной для всего интернационального пролетариата изменой их собственному знамени
является сама большевистская диктатура для водворения коммунизма в экономически отсталой России в то
время, когда в экономически наиболее развитых странах еще царит капитализм. Вам мне незачем напоминать,
что с первого дня своего появления на русской почве марксизм начал борьбу со всеми русскими
разновидностями утопического социализма, провозглашавшими Россию страной, исторически призванной
перескочить от крепостничества и полупримитивного капитализма прямо в царство социализма. И в этой
борьбе Ленин и его литературные сподвижники активно участвовали. Совершая октябрьский переворот, они
поэтому совершили принципиальную измену и предприняли преступную геростратовскую авантюру, с которой
их террористический режим и все другие преступления неразрывно связаны, как следствие с причиной.

      Большевизм зачат в преступлении, и весь его рост отмечен преступлениями против социал-демократии.
Не из полемического задора, а из глубокого убеждения я характеризовал 10 лет тому назад ленинскую
компанию прямо, как шайку черносотенцев и уголовных преступников внутри социал-демократии… А мы
противники большевиков именно потому, что всецело преданы интересам пролетариата, отстаиваем его и
честь его международного знамени против азиатчины, прикрывающейся этим знаменем… В борьбе с этой
властью мы имеем право прибегать к таким же средствам, какие мы считали целесообразными в борьбе с
царским режимом…

      Тот факт, что законность или необходимость этого крепостнического режима мотивируется, хотя бы и
искренно, соображениями революционно-социалистическими или коммунистическими, не ослабляет, а
усугубляет необходимость войны против него не на жизнь, а на смерть, — ради жизненных интересов не
только русского народа, но международного социализма и международного пролетариата, а быть может,
даже всемирной цивилизации…

      Где же выход из тупика? Ответом на этот вопрос и явилась мысль об организации интернациональной
социалистической интервенции против большевистской политики… и в пользу восстановления политических
завоеваний февральско-мартовской революции».

      Итак, вот ответ ортодоксальных марксистов на советскую революцию — призыв к «интернациональной
социалистической интервенции против большевистской политики». Речь идет опять о войне народов, а не



классов.

      Это — жестокая реальность, ее надо знать и учитывать. Исходить из классовых представлений, которые
эту реальность маскируют, значит неминуемо нести ненужные потери. Иногда они оказываются столь велики,
что решают исход войны. Представители всех частей политического спектра на Западе — от марксистов до
правых консерваторов, исходят именно из реальности. Поэтому там и возникло в главном общее понимание
сути русской советской революции.

      Здесь перед нами драматический парадокс истории. Маркс и Энгельс мечтали о пролетарской революции
на Западе, которая покончит с отчуждением людей и устроит братство свободных индивидов. Они видели эту
революцию как войну против реакционных народов, в ходе которых эти народы будут сметены с лица земли.
Но развитие этих идей на Западе привело к утопии «белокурой бестии», а реакционный русский народ
осуществил революцию, движимую идеалом всечеловечности. И оба проекта столкнулись в открытой войне.
Предвидеть и заранее осознать ее смысл русским помешала классовая теория, прикрывавшая идею войны
народов.

      Глава 7

      Развитие капитализма в России: как изменялись взгляды Ленина

      Как сказал Плеханов, «нет ни одного исторического факта, которому не предшествовало бы, которого не
сопровождало бы и за которым не следовало бы известное состояние сознания». Крушению советского строя,
этому тяжелейшему удару по российской цивилизации, предшествовало то состояние сознания, которое
Андропов определил четко: «Мы не знаем общества, в котором живем».

      Это состояние сопровождает нас и сегодня, что и предопределяет тяжесть положения, в котором мы
очутились. Незнание уже превратилось в непонимание. Когда сообщаешь сведения даже о хорошо изученных
характерных чертах нашего общества, тебя слушают с недоумением, недоверием, часто со злобой. Это
тяжелый случай — «структурно обусловленное непонимание», когда реальные факты не втискиваются в
укорененную структуру мышления и просто отвергаются или не замечаются.

      В советское время через поголовное образование и средства идеологического воздействия в наше
сознание была внедрена жесткая парадигма для восприятия и понимания истории и общественных явлений в
России, особенно в предреволюционное и революционное время. Парадигма — это свод правил, образцов,
логических приемов, неприемлемых ошибок. Все то, что формирует наше мышление в отношении
определенного класса явлений и проблем.

      Огромную роль при построении этой парадигмы сыграл молодой В. И. Ленин и его фундаментальный, во
многих отношениях замечательный труд «Развитие капитализма в России» (1899). Исполнилось уже 100 лет с
момента его издания, но вспомнить его надо не ради юбилея. Он поразительно актуален сегодня, и вся
история его переосмысления самим Лениным вплоть до его работ о нэпе дает нам сильные, прокаленные
уроки. Почему же мы от них бежим? Почему предпочитаем копошиться на уровне Солженицына? Прокаленные
уроки трудны, нужна сила и совесть, чтобы их принять.

      История труда «Развитие капитализма в России» — драма культуры. Труд написан великим мыслителем и
одновременно великим политиком — с большой интеллектуальной силой и со страстью. Это сочетание
определило убедительность, мощь и длительность воздействия труда — и в то же время глубокую
противоречивость этого воздействия.

      По сути, этот труд завершил построение философско-политической парадигмы, в рамки которой была
введена общественная мысль первой трети XX века и которая в суженном виде была перенесена в
официальную советскую идеологию. Появление парадигмы — революция в мышлении, она всегда дает
поначалу большой толчок развитию, приводит к расцвету мысли. Как говорится, даже ошибочная теория
лучше, чем никакой. Если есть теория, можно формулировать вопросы и ставить эксперименты (хотя бы
мысленные).

      Но слишком жесткая теория быстро начинает давить мысль и накладывает шоры — особенно если не
появляется мыслителей такого же ранга, способных поставить под сомнение, а потом опровергнуть



утверждения, ставшие догмой. Ленин как политик затвердил достроенную им парадигму слишком жестко — в
ущерб себе как ученому. И попал в тяжелое положение: жизнь быстро стала опровергать выводы его труда,
но созданная Лениным партия стала расти и набирать силу именно на основе теории, идеологии и языка,
заданных этим трудом.

      В начале века марксизм в России стал больше чем теорией или даже учением: он стал формой
общественного сознания в культурном слое. Поэтому Ленин как политик мог действовать только в рамках
«языка марксизма», отступая ради этого даже от Маркса.

      И Ленин совершил почти невозможное: в своей мысли и в своей политической стратегии он следовал
требованиям реальной жизни, презирая свои вчерашние догмы, — но делал это, не перегибая палку в
расшатывании мышления своих соратников. Приходя шаг за шагом к пониманию сути крестьянской России,
создавая «русский большевизм» и принимая противоречащие марксизму стратегические решения, Ленин
сумел выполнить свою политическую задачу, не входя в конфликт с общественным сознанием. Ему постоянно
приходилось принижать оригинальность своих тезисов, прикрываться Марксом, пролетариатом и т. п. Он
всегда поначалу встречал сопротивление почти всей верхушки партии, но умел убедить товарищей,
обращаясь к здравому смыслу. Но и партия сформировалась из тех, кто умел сочетать «верность марксизму»
со здравым смыслом, а остальные откалывались — Плеханов, меньшевики, Бунд, троцкисты.

      Для собирания России после Февраля 1917 г. оказалось жизненно важно, что Ленин в ходе революции
1905–1907 гг. и столыпинской реформы понял ошибочность главных выводов труда «Развитие капитализма в
России». В чем же драма? В том, что не поняли и не задумались мы — ив результате «не знали общества, в
котором живем». Так позволили его погубить и вновь разорвать Россию. Легко было бы оправдаться: виноваты
ошибочные выводы Ленина и то, что он явно от них не отказался. Но принять такого оправдания нельзя.

      Когда читаешь книгу Ленина, видно, что если бы он не заострил свои выводы, сделал их умеренными, с
оговорками, то и выстрадать новое понимание России после 1905 г. у него бы не было острой потребности.
Достоевский в своих романах заставляет героев доходить до «последних вопросов», ставя над ними
experimentum crucis — жестокий, решающий эксперимент («эксперимент распятием»). Так, мне кажется,
работала мысль Ленина — так он поступал со своими концепциями. Но рвать на себе рубаху и опровергать
свои прежние выводы он позволить себе не мог, он был политик, а не доктор философских наук.

      Мы сами виноваты в том, что под убаюкивающие лекции серых профессоров отбросили плодотворную
противоречивость ленинской мысли. Но нельзя же и сегодня слушать колыбельные песни! Давайте
хладнокровно обсудим выводы главной части книги «Развитие капитализма в России» — о капитализме в
деревне.

Евроцентризм и народники.

      Структура мышления, созданная в течение последних ста лет для определенного понимания России,
опирается на связный набор понятий и терминов, она логична и проста и, главное, она поддерживается
авторитетом Запада. Нельзя сказать, что этот тип мышления политизирован (хотя в советское время в
официальной идеологии была преувеличена и приукрашена роль одного течения — большевиков, а потом
КПСС). В принципе на одном и том же языке в начале века могли говорить и понимать друг друга и
либералы-кадеты, и Колчак, и Савинков, и социал-демократы. Это язык евро-центризма, который отвергал
существование иных жизнеспособных цивилизаций, кроме Запада. Россия должна пройти тот же путь, что и
Запад! В конце XIX века это означало, что и в России должен быть капитализм. Россия сильно отстала, в ней
много еще крепостничества и «азиатчины», но сейчас она наверстывает упущенное.

      Из этого широкого течения выбивались наследники славянофилов — и консерваторы (из них выделились
черносотенцы), и революционеры (народники). Против них встали и либералы, и марксисты. Их идейный
разгром молодой Ленин считал в то время одной из главных своих задач. В работе 1897 г. «От какого
наследства мы отказываемся» он так определил суть народничества, две его главные черты: «признание
капитализма в России упадком, регрессом» и «вера в самобытность России, идеализация крестьянина, общины
и т. п.».

      В 80-е годы экономисты-народники развили концепцию некапиталистического («неподражательного»)
пути развития хозяйству России. Один из них, В. П. Воронцов, писал: «Капиталистическое производство есть
лишь одна из форм осуществления промышленного прогресса, между тем как мы его приняли чуть не за
самую сущность». Это была сложная концепция, соединяющая формационный и цивилизационный подход к
изучению истории. Народники прекрасно знали марксизм, многие из них были лично знакомы с Марксом или



находились с ним и Энгельсом в оживленной переписке.

      В советское время мы получали сведения о взглядах народников в обедненном и недоброжелательном
виде, в основном через критику их Лениным. Сейчас, когда мы шире познакомились с их трудами (особенно
трудами «поздних» народников — А. В. Чаянова и Н. Д. Кондратьева) и узнали, какое влияние они оказали на
мировую общественную мысль, мы обязаны подойти к критике народников взвешенно, учитывать
искажающую роль злободневных политических интересов.

      Важнейшим понятием в концепции «неподражательного» пути развития было народное производство,
представленное прежде всего крестьянским трудовым хозяйством. В конце 70-х годов в
крестьянско-общинное производство на надельных и арендованных у помещиков землях было вовлечено
почти 90 % земли России, и лишь 10 % использовалось в рамках капиталистического производства. Сегодня
проект народников иногда называют «общинно-государственным социализмом».

      Критики народников сходились между собой в отрицании самобытности цивилизационного пути России и
соответствующих особенностей ее хозяйственного строя. Легальный марксист П. Струве утверждал, что
капитализм есть «единственно возможная» форма развития для России, и весь ее старый хозяйственный
строй, ядром которого было общинное землепользование крестьянами, есть лишь продукт отсталости:
«Привить этому строю культуру — значит его разрушить».

      Распространенным было и убеждение, что разрушение (разложение) этого строя капитализмом западного
типа уже быстро идет в России. Плеханов считал, что оно уже состоялось. М. И. Туган-Барановский (легальный
марксист, а затем кадет) в своей известной книге «Основы политической экономии» признавал, что при
крепостном праве «русский социальный строй существенно отличался от западноевропейского», но с
ликвидацией крепостного права «самое существенное отличие нашего хозяйственного строя от строя Запада
исчезает… И в настоящее время в России господствует тот же хозяйственный строй, что и на Западе».

      Сегодня узость этого евроцентристского взгляда поражает.[10] Когда подобные вещи говорит Гайдар, в
его искренность никто не верит — он выполняет политический заказ. Сводить все различия хозяйственного
строя двух цивилизаций к наличию или отсутствию крепостной зависимости у трети крестьян — значит
подниматься на такой уровень абстракции, при котором реального экономического смысла теория уже не
имеет.

      Достаточно сказать, что в России из-за обширности территории и низкой плотности населения
транспортные издержки в цене продукта составляли 50 %, а, например, транспортные издержки во внешней
торговле были в 6 раз выше, чем в США. Как это влияло на цену, рентабельность, зарплату, стоимость
кредита и пр.? По сути, один лишь географический фактор заставлял в России принять хозяйственный строй,
очень отличный от западного.

      Мы уж не говорим о том, что совершенно необходимым условием для возникновения и развития западного
капитализма было длительное изъятие огромных ресурсов из колоний. Самый дотошный историк нашего века
Ф. Бродель, изучавший «структуры повседневности» — детальное описание потоков и использования всех
средств жизни, писал: «Капитализм является порождением неравенства в мире; для развития ему необходимо
содействие международной экономики… Он вовсе не смог бы развиваться без услужливой помощи чужого
труда». По данным Броделя, в середине XVIII века Англия только из Индии извлекала ежегодно доход в 2 млн.
ф.ст., в то время как все инвестиции в Англии оценивались в 6 млн. ф. ст.

      Таким образом, если учесть доход всех обширных колоний Англии, то выйдет, что за их счет делались и
практически все инвестиции, и поддерживался уровень жизни англичан, включая образование, культуру,
науку, спорт и т. д. Еще более жесткие оценки значения ресурсов колоний и «третьего мира» дал
К. Леви-Стросс, а в последнее время — экономисты ООН.

      Никоим образом не мог в России «господствовать тот же хозяйственный строй, что и на Западе». Модель
марксистов — как большевиков, так и «легальных» — была неадекватна в принципе, не в мелочах, а в самой
своей сути. Но эта модель становилась главенствующей в России.

Судьба русской крестьянской общины.

      Главной задачей труда «Развитие капитализма в России» сам Ленин считал укрепление марксистских
взглядов на исторический процесс в России. Эту задачу он выполнил как политик — в существенной мере в
ущерб научному анализу. В таком споре не рождается истина, не в этом его и цель. Ленин слишком
«затвердил» установки марксизма, не вскрыв рациональное зерно взглядов народников. В тот момент



народники не имели еще за своей спиной ни С. Подолинского с В. Вернадским, ни А. Чаянова, ни современной
антропологии, ни даже позднего Маркса. Всего того, что сегодня заставляет нас совершенно по-иному
взглянуть на крестьянскую общину и ее связь с экологическими постиндустриальными укладами.

      В предисловии к 1-му изданию Ленин специально подчеркнул свою солидарность с главными выводами
работы К. Каутского «Аграрный вопрос», которую он получил уже после того, как книга была набрана. Он
пишет: «Каутский категорически признает, что о переходе деревенской общины к общинному ведению
крупного современного земледелия нечего и думать».[11]

      Что крупное предприятие в земледелии несравненно эффективнее («прогрессивнее») мелкого
крестьянского, для марксистов было настолько непререкаемой догмой, что об этом и спору не могло быть.
Сегодня это утверждение далеко не очевидно, но мы тоже не будем с ним спорить — через сто лет после
выхода книги. Главное, что и в рамках этой догмы Ленин ошибался — община показала удивительную
способность сочетаться с кооперацией и таким образом развиваться в сторону крупных хозяйств. В 1913 г. в
России было более 30 тыс. кооперативов с общим числом членов более 10 млн. человек. Смогла община, хотя
и с травмами, восстановиться и в облике колхозов — крупных кооперативных производств.

      К сожалению, в начале XX века кооперацию в России экономисты (за исключением народников) считали
чисто буржуазным укладом и в ее развитии видели как раз признак разложения общины. С. Ю. Витте писал в
1904 г.: «Кооперативные союзы возможны только на почве твердого личного права собственности и развитой
гражданственности… Община и кооперативный союз резко отличаются друг от друга по своей экономической
и правовой структуре».

      Сегодня, после опыта реформы Столыпина и трудов А. Чаянова, показавшего тесную и органичную связь
крестьянского двора и кооперации, мы видим дело иначе. В. Т. Рязанов в своей фундаментальной книге
«Экономическое развитие России. XIX–XX вв.» (из которой я почерпнул ряд данных для этого раздела) дает
такую трактовку: «Как представляется, чрезвычайно быстрое распространение кооперативных форм было
защитной реакцией общинно организованной деревни на усиление рыночных отношений и развитие
капитализма. Так община приспосабливалась к новым рыночным условиям хозяйствования».

      О кооперативном движении в России надо сказать особо. Оно возникло сразу после реформы 1861 г. и
вызвало большие симпатии в обществе. В отличие от Англии оно действовало в основном в деревне.
Инициатором его стал Н. В. Верещагин — помещик, отставной морской офицер, брат художника. Он изучал
сыроваренное и кооперативное дело в Швейцарии, а в 1865 г. начал учреждать артельные сыроварни в
Тверской губернии.

      Дело пошло хорошо, крестьяне получали большую выгоду, но со временем почти все артели перешли в
руки частников («частному предпринимателю выгодно фигурировать в артельной шкуре» — писали газеты).
Как говорили, под кооперативным флагом рождалась в России буржуазия — из артелей возникло несколько
тысяч частных маслоделен. Как писал будущий меньшевик А. Н. Потресов, «либералы скорбели и сводили
неудачу на случайности, на некультурность русского народа… Народники — те больше отмалчивались,
неохотно вспоминая о своем былом грехопадении».

      Одновременно с артельной кампанией началось создание потребительских обществ и
ссудосберегательных товариществ (к началу 1880-х годов их было около тысячи). Эти товарищества имели
неограниченную ответственность, отвечали за долги личным имуществом, и потому им доверяли и вкладчики,
и кредиторы. Особенно выгодными кредитные товарищества оказались средним крестьянам. Они могли
получить в год до 50 рублей (это цена двух лошадей или четырех коров) под 5–7 % годовых, в то время как
сельские ростовщики брали от 50 до 200 %. Попытка завладеть этими кооперативами со стороны частников
провалилась — они были выгодны именно обществу. С 1895 г. они перешли на «беспаевое начало», получая
деньги для создания капитала из Госбанка. В ходе революции 1905 г. Государственный банк открыл таким
кооперативам кредит в 20 млн. рублей. Вообще роль государства в кредитных кооперативах, в отличие от
Запада, в России была очень велика (это даже называлось «русской системой»). К 1914 г. из 12 млн. членов
кооперативов 9 млн. состояли в кредитных.

      Такой кредит был весьма эффективным, он выдавался под 6 % годовых в размере 100–200 рублей. В 1910 г.
Госбанк списал безнадежных долгов на 194 тыс. рублей, а процентов по ссудам получил более 2,5 млн. руб. В
годы столыпинской реформы кредитные товарищества стали крупными покупателями земли, с ними так или
иначе была связана примерно треть населения России. В 1908 г. на I Всероссийском съезде работников
кооперации было решено создать большой банк. В 1911 г. был учрежден Московский народный банк, 90 %
акций которого приобрели кооперативы. Он координировал деятельность кооперативов, давал им кредиты и



гарантировал их займы. Его оборот вырос к 1916 г. до 1,2 млрд. руб. Это, видимо, был крупнейший
кооперативный банк в мире.

      Вокруг кредитной кооперации стала развиваться и сельскохозяйственная — закупка машин, обработка
льна, строительство зернохранилищ и зерноочистительных станций, маслодельных заводов. Первая неудача
артельного дела при развитой кооперации уже не могла повториться. После первой революции отношение
правительства к самой массовой, потребительской кооперации изменилось. 85 % таких обществ работало в
деревне, и в них было сильно влияние социалистов. Министерство внутренних дел подозревало эти
кооперативы в революционной деятельности, запрещались собрания их членов. В 1915 г. созданный
потребительными обществами Центральный кооперативный комитет и его 100 провинциальных отделений
были запрещены. Главное, кооперация в России стала огромной системой самоорганизации, которая вовлекла
в себя десятки миллионов человек. И Ленин признал незадолго до смерти: «Социализм — это строй
цивилизованных кооператоров».

      Но вернемся назад, к крестьянской общине. Самым дальновидным из марксистов в отношении общины
оказался сам Маркс — мы и сегодня в этом вопросе до него не доросли. Он увидел именно в сельской общине
зерно и двигатель социализма, возможность перейти к крупному земледелию и в то же время избежать
мучительного пути через капитализм. Он писал в 1881 г.: «Россия — единственная европейская страна, в
которой «земледельческая община» сохранилась в национальном масштабе до наших дней. Она не является,
подобно Ост-Индии, добычей чужеземного завоевателя. В то же время она не живет изолированно от
современного мира. С одной стороны, общая земельная собственность дает ей возможность непосредственно
и постепенно превращать парцеллярное и индивидуалистическое земледелие в земледелие коллективное, и
русские крестьяне уже осуществляют его на лугах, не подвергшихся разделу. Физическая конфигурация
русской почвы благоприятствует применению машин в широком масштабе. Привычка крестьянина к
артельным отношениям облегчает ему переход от парцеллярного хозяйства к хозяйству кооперативному… С
другой стороны, одновременное существование западного производства, господствующего на мировом рынке,
позволяет России ввести в общину все положительные достижения, добытые капиталистическим строем, не
проходя сквозь его кавдинские ущелья».

      Как заметил современный исследователь крестьянства Т. Шанин, «Маркс в меньшей степени, чем Ленин,
был озабочен тем, чтобы оставаться марксистом. В 1881 г. это привело его более прямым путем к выводам, к
которым Ленин пришел только в 1920-х годах». Впрочем, эти взгляды о русской крестьянской общине
настолько противоречили ортодоксальному марксизму, что и сам Маркс не решился их обнародовать — они
остались в трех (!) вариантах его письма В. Засулич, и ни один из этих вариантов он так ей и не послал. Позже,
в 1893 г., Энгельс в письме народнику Даниельсону (переводчику первого тома «Капитала») пошел на
попятный, сделав оговорку, что «инициатива подобного преобразования русской общины может исходить не
от нее самой, а исключительно от промышленного пролетариата Запада». Таким образом, после некоторых
колебаний Маркс и Энгельс уступили марксизму.

      В своем труде Ленин дал в основном одномерную, сведенную к производственно-экономическим
отношениям модель общины (всю «лирику» народников он просто высмеивал). Но революция 1905–1907 гг. и
последующая реформа Столыпина показали неадекватность как раз ленинской модели. Из нее вытекало, что
эта реформа, силой государства подавляющая «азиатчину», должна была бы моментально рассыпать общину,
освободив место более эффективным формам. Все оказалось иначе.

      По данным Вольного экономического общества, за 1907–1915 гг. из общины вышли 2 млн. семей. По
данным МВД Российской империи — 1,99 млн. Более половины из этого числа вышли за два года — 1908-й и
1909-й, потом дело пошло на спад вопреки сильному экономическому и административному давлению. То есть
всего из общины вышли около 10 % крестьянских семей России. Возникло около 1 млн. хуторов и отрубов.
Немного. Причем 57 % всех вышедших из общины пришлось на 14 губерний Юга, Юго-Востока и
Северо-Запада. Иными словами, на все губернии с русским населением пришлось лишь 43 % тех, кто покинул
общину. Это данные из статьи 1916 г., в которой приведены итоги землеустройства по всем районам России.

      Другая мерка реформы — переток земли. В целом после реформы 1861 г. на рынке земли стали
господствовать трудовые крестьянские хозяйства, а не фермеры. Если принять площади, полученные
частными землевладельцами в 1861 г. за 100 %, то к 1877 г. у них осталось 87 %, к 1887 г. 76 %, к 1897 г. 65 %,
к 1905 г. 52 % и к 1916 г. 41 %, из которых 2/3 использовалось крестьянами через аренду. То есть за время
«развития капитализма» к крестьянам перетекло 86 % частных земель. А. Чаянов дает к этому такой
комментарий: «Наоборот, экономическая история, например, Англии дает нам примеры, когда крупное
капиталистическое хозяйство… оказывается способным реализовать исключительные ренты и платить за
землю выше трудового хозяйства, разлагая и уничтожая последнее».



      Во время реформы Столыпина земля продавалась через Крестьянский поземельный банк. За время его
существования по 1913 г. общинами было куплено 3,06 млн. дес., товариществами (кооперативами) — 10 млн.,
а частными хозяевами — 3,68 млн. Если учесть, что всего в России в 1911–1915 гг. посевных площадей было
85 млн. дес., то видно, что распродать в руки частников удалось немного земли. Переворота реформа
Столыпина не сделала. Спад покупок частными хозяевами — теми, кто, как предполагалось, должен был бы
стать русскими фермерами, показывает, что реформа, по сути, исчерпала свой потенциал. Было скуплено
столько земли, сколько могло быть освоено в производстве с получением капиталистической ренты — прямо
или через аренду. Остальная земля оставалась в общинном крестьянском землепользовании, ибо только так
она и могла быть эффективно использована. Идеологические доктрины тут ни при чем.

      Очевидно, что реформа не создала таких условий, чтобы процесс пошел сам, по нарастающей, чтобы он
втягивал в себя крестьянство, пусть и после начального периода сопротивления. Более того, переселенцы в
Сибири стали объединяться в общины, и сам Столыпин, посетив те места, признал, что это разумно.

      Замысел, на котором стояла программа Столыпина, был известен давно — это европейский путь развития
капитализма в деревне. А. Н. Энгельгардт рассказывает: «Один немец — настоящий немец из Мекленбурга —
управитель соседнего имения, говорил мне как-то: «У вас в России совсем хозяйничать нельзя, потому что у
вас нет порядка, у вас каждый мужик сам хозяйничает — как же тут хозяйничать барину. Хозяйничать в
России будет возможно только тогда, когда крестьяне выкупят земли и поделят их, потому что тогда богатые
скупят земли, а бедные будут безземельными батраками. Тогда у вас будет порядок и можно будет
хозяйничать, а до тех пор нет». Вот это как раз в России и не удавалось.

      Да и не только в России это не удавалось. Сегодня мы имеем исследованный многими школами опыт
множества крестьянских стран «третьего мира». Он показывает, что образ жизни крестьянина (общинного
или кооперированного) предоставляет человеку такие блага, которые не компенсирует более высокий
денежный доход батрака. Еще более важен тот факт, что модернизация через превращение крестьян в
фермеров неизбежно выбрасывает из общества большое число крестьян. Такая модернизация, даже если она
считается успешной с точки зрения монетаризма, разрушительна для общества и тем более для народа.

      Сегодня в России демократы много говорят о «замечательном успехе» Пиночета. Тут как раз полезно
вспомнить о крестьянах, а то наша пресса все о банках да о среднем классе. Вот данные Экономической
комиссии ООН по Латинской Америке, которые приводит историк З. И. Соколова на международном семинаре
в 1994 г.: «После прихода к власти Пиночета были расформированы кооперативы, которые вызывали
негодование политиков своей неэффективностью и в которых было занято примерно 450 тыс. крестьян.
Порядка 50 тыс. крестьянских хозяйств, можно сказать, «состоялись» на участках, полученных от разрушения
кооперативов. 400 тыс. крестьян оказались пауперами. Их расселили вдоль дорог. Иногда в распоряжении
семьи паупера было лишь 100 кв. м земли. А ведь, считая с семьями, это девятая часть населения страны,
выпавшая из экономически активного населения, поскольку они даже не маргиналы, а именно пауперы. И это
явление настолько универсально для стран, пошедших по пути разрушения кооперативов, что чилийские
экономисты даже оперируют термином «пауперизирующее окрестьянивание»… Произошло сращивание
финансового капитала и аграрного — и не в пользу Латинской Америки и его крестьянства. Крестьянин часто
соглашается на специализацию по программе ТНК за право засеять небольшой огород. И вот эта готовность
отдавать наиболее трудоемкую часть своей продукции за свое право на огород, за сохранение себя как
крестьянина — это наиболее характерная сегодня в Латинской Америке ситуация».

      Если считать крестьян, составлявших в начале XX века 85 % населения России, разумно мыслящими
людьми, то надо признать как факт: раз они сопротивлялись реформе Столыпина, значит, «развитие
капитализма в России» противоречило их фундаментальным интересам. Примечательно, что Столыпина не
поддерживали даже те крестьяне, которые выделились на хутора и отруба (одно дело личная выгода, другое
— поддержка смены всего уклада деревни).

      При этом всем было очевидно, что вести хозяйство на крупных участках выгоднее: трудозатраты на
десятину составляли в хозяйствах до 5 дес. 22, 5 дня, а в хозяйствах свыше 25 дес. — 6,1 дня. Значит, переход
к капиталистическим фермам нес крестьянам такие потери, которые перекрывали эту огромную выгоду.
Этого не видел в 1899 г. Ленин, зажатый в рамки политэкономии западного капитализма. Маркс верно сказал,
что крестьянин — «непонятный иероглиф для цивилизованного ума».

      Исходя из политэкономии, Ленин был уверен, что освобождение крестьян от оков общины — благо для них,
и так определял в книге позицию социал-демократов: «Мы стоим за отмену всех стеснений права крестьян на
свободное распоряжение землей, на отказ от надела, на выход из общины. Судьей того, выгоднее ли быть
батраком с наделом или батраком без надела, может быть только сам крестьянин. Поэтому подобные



стеснения ни в каком случае и ничем не могут быть оправданы».

      Строго говоря, это типично либеральный взгляд. Он сводится к простой мысли: быть свободным
индивидом лучше, чем входить в солидарный человеческий коллектив. Община и свободный индивидуум
вообще-то исходят из разных мироощущений и разных идеалов, о которых бесполезно спорить. Но в случае,
который разбирал Ленин, и прагматические интересы оправдывают «оковы общины».

      Общинное право запрещало продавать и даже закладывать землю — это, конечно, стеснение. Почему же
крестьяне его поддерживали? Потому что знали, что в их тяжелой жизни чуть ли не каждый попадет в
положение, когда отдать землю за долги или пропить ее будет казаться наилучшим выходом. И потерянное
не вернешь. Не вполне распоряжаться своим урожаем, а сдавать в общину часть его для создания
неприкосновенного запаса на случай недорода — стеснение. Но в каждой крестьянской семье была жива
память о голодном годе, когда этот запас спасал жизнь (хотя бы память о страшном голоде 1891 г.). И это
тоталитарное общинное правило, гарантирующее выживание, ценилось крестьянами выше глотка свободы.
Как говорили сами крестьяне: «Если нарушить общину, нам и милостыню не у кого попросить будет».

      Но эту проблему Ленин вообще исключал из рассмотрения. А ведь она — часть хозяйственного строя.
Конечно, после двухсот лет «дикого» капитализма на Западе социал-демократы убедили общество в
необходимости сознательной солидарности и организации системы социальных гарантий через государство.
Но русские крестьяне рассудили, что они до этого могут и не дожить, да и не получит Россия тех огромных
средств из колоний и «третьего мира», на которые создает эти системы западное государство.

      Вообще спор о земледельческой общине можно считать законченным после двух исторических
экспериментов: реформы Столыпина и Октябрьской революции 1917 г. Получив землю, крестьяне повсеместно
и по своей инициативе восстановили общину. В 1927 г. в РСФСР 91 % крестьянских земель находился в
общинном землепользовании. Как только история дала русским крестьянам короткую передышку, они
определенно выбрали общинный тип жизнеустройства. И если бы не грядущая война и жестокая
необходимость в форсированной индустриализации, возможно, более полно сбылся бы проект
государственно-общинного социализма народников.

      Общая ошибка марксистов, слишком жестко применявших формационный подход, заключалась в том, что
они часто ставили знак равенства между докапиталистическими формами и некапиталистическими. Если
видеть в общине лишь ее формационное содержание, то она, естественно, будучи «докапиталистической»
формой, в конце XIX века выглядит как пережиток, дикость и отсталость. Если же рассматривать общину как
продукт культуры, жестко не связанный с формацией, то в ней виден особый гибкий и насыщенный
содержанием уклад, совместимый с самыми разными социально-экономическими базисами. На основе
общинных отношений во многом строилась ускоренная индустриализация Японии, Китая и стран
Юго-Восточной Азии. Принципы общины лежат в построении кооперативов малых предприятий юга Италии,
которые конкурируют с крупными корпорациями даже в области микроэлектроники.

      Возможность русской общины встроиться в индустриальную цивилизацию еще до народников предвидели
славянофилы. А. С. Хомяков видел в общине именно цивилизационное явление — «уцелевшее гражданское
учреждение всей русской истории» — и считал, что община крестьянская может и должна развиться в общину
промышленную. О значении общины как учреждения для России он писал: «Отними его, не останется ничего;
из его развития может развиться целый гражданский мир».

      Еще более определенно высказывался Д. И. Менделеев, размышляя о выборе для России такого пути
индустриализации, при котором она не попала бы в зависимость от Запада: «В общинном и артельном началах,
свойственных нашему народу, я вижу зародыши возможности правильного решения в будущем многих из тех
задач, которые предстоят на пути при развитии промышленности и должны затруднять те страны, в которых
индивидуализму отдано окончательное предпочтение».

      Упомяну здесь крайний, но очень важный для нашей темы результат, который десять лет отторгается
нашими обществоведами — не верят. Но теперь вдруг его вспомнил либеральный журнал «Вопросы
экономики». В одной статье (№ 4, 2000, с. 105) говорится: «После скандально известных исследований
рабского труда в южных штатах США… совершенно иной видится взаимосвязь понятий «архаичность» и
«эффективность». Ранее а priori считалось, что архаичные, унаследованные от предшествующих эпох
экономические структуры обязательно менее эффективны, чем новые, рожденные более высокоразвитым
общественным строем» и т. д. Надо сказать, что автор этих «скандально известных исследований» получил в
1993 г. Нобелевскую премию по экономике.



      Речь о том, что негры-рабы в США, которые фактически были на оброке (плантаторы не вмешивались в
организацию их быта и труда), были поразительно эффективнее белых фермеров. Во время уборки хлопка
рабов не хватало, и обычно на сезон нанимали белых рабочих. У них в среднем выработка была вдвое ниже,
чем у негров-рабов (кстати, раб при этом получал и зарплату вдвое более высокую, чем свободный белый
работник). Как пишут авторы исследования, белые протестанты были не способны освоить сложную
организацию коллективного труда, которая была у африканцев. В целом же душевая выработка негра была
на 40 % выше, чем у фермера.

      Наконец, главный для нас опыт истории: русские крестьяне, вытесненные в город в ходе коллективизации,
восстановили общину на стройке и на заводе в виде «трудового коллектива». Именно этот уникальный уклад
со многими крестьянскими атрибутами (включая штурмовщину) во многом определил «русское чудо» —
необъяснимо эффективную форсированную индустриализацию СССР. Но это особая тема.

Сравнение капиталистического и крестьянского земледелия.

      В предисловии к книге «Развитие капитализма в России» Ленин выражает особую солидарность с
Каутским в «признании прогрессивности капиталистических отношений в земледелии сравнительно с
докапиталистическими». Для нас этот тезис важен и актуален сегодня, поскольку в СССР он с 70-х годов стал
повторяться в несколько расширенной форме: «капитализм в земледелии прогрессивнее не-капитализма».
Имелся в виду уже советский строй.

      Сегодня в России ложность расширенного тезиса очевидна: на той же земле, с той же технологией и с
теми же людьми попытка заменить советские производственные отношения капиталистическими привела к
спаду производства в два раза с глубокой деградацией хозяйства. В самом конце XIX века такого прямого и
моментального сравнения не было. Не было и прямого доказательства тезиса Каутского применительно к
России.

      Каковы же методологические приемы обоснования этого тезиса у Ленина? Главных приемов два: первый
— отсылка к авторитету Маркса, который представлен в работе как абсолютно непререкаемый. Второй довод
— статистика концентрации средств и уровень производства зажиточных крестьян по сравнению с бедными.

      На мой взгляд, оба довода не дают оснований для того вывода, который делает Ленин. В этот вывод
большинство социал-демократов просто поверили — под воздействием не зависящих от книги факторов.
Пострадали не они, а последующие поколения, которые продолжали верить в вывод Ленина. В общественном
сознании остался укорененным большой идеологический миф.

      Первый довод («от Маркса») несостоятелен потому, что даже если бы Маркс в принципе был прав, то
говорил он исключительно о Западе и никаких оснований переносить его выводы на иные
почвенно-климатические и культурные системы не было. Условием для использования этого довода Лениным
было предварительное признание, что Россия ничем существенно не отличается от Запада, а это чисто
идеологическое утверждение, предмет веры, а не знания.

      Но и в приложении к Западу тезис Маркса нельзя принять, если отвлечься от критериев монетаризма и
считать, например, что прогрессивнее то земледелие, при котором население лучше питается. Сейчас мы
знаем (из трудов школы Ф. Броделя), что возникновение капитализма в Европе привело к резкому ухудшению
питания — вплоть до момента, когда хлынул поток денег из колоний, мяса и пшеницы из Америки. В Германии
в конце Средневековья потребление мяса составляло 100 кг на душу населения, а в начале XIX века — менее
20 кг. Я уж не говорю о колониях, где «прогрессивные» европейские фермеры разрушали местную культуру
земледелия. Индия до англичан не ведала голода кроме как в годы стихийных бедствий. Ацтеки в XV веке
питались лучше, чем средний мексиканец сегодня. Именно из-за разрушения местных систем земледелия
европейцами происходило вымирание туземцев. В чем же прогресс?

      Сам Маркс признает, что внедрение капитализма в земледелие других цивилизаций приводит к самым
плачевным результатам. В I томе «Капитала» мы читаем: «Если внешняя торговля, навязанная Европой Японии,
вызовет в этой последней превращение натуральной ренты в денежную, то образцовой земледельческой
культуре Японии придет конец». Нельзя высказаться определеннее: некапиталистическое сельское хозяйство
Японии признано образцовой культурой, а внедрение в нее капитализма, по мнению Маркса, ее угробит. Эти
предупреждения Маркса Ленин в своей книге не приводит и не обсуждает.

      В последнее время (особенно в связи с конференцией ООН «Рио-92») вышло несколько важных трудов,
показывающих, что крестьянское земледелие принципиально более продуктивно и экономно, нежели



капиталистическая ферма. Причина — в накопленной веками экологической интуиции крестьянина, которая
утрачена у фермера, «предпринимателя на земле».

      Еще раньше, до современных экологов, то же самое утверждали антропологи, изучавшие
«докапиталистические» формы культуры. К. Лоренц писал: «…неспособность испытывать уважение —
опасная болезнь нашей цивилизации. Научное мышление, не основанное на достаточно широких познаниях,
своего рода половинчатая научная подготовка, ведет к потере уважения к наследуемым традициям.
Всезнающему педанту кажется невероятным, что в перспективе возделывание земли так, как это делал
крестьянин с незапамятных времен, лучше и рациональнее американских агрономических систем, технически
совершенных и предназначенных для интенсивной эксплуатации, которые во многих случаях вызвали
опустынивание земель в течение всего двух-трех поколений».

      Конечно, средняя продуктивность земледелия была в России низкой. Говоря о причинах этого, следовало
бы перечислить и «взвесить» все существенные факторы. Ленин же построил предельно абстрактную модель
с одним фактором: «капиталистическое хозяйство — крестьянское хозяйство». Между тем, согласно данным
середины 70-х годов XIX века, средний доход крестьян с десятины в европейской части России составлял
163 коп., а все платежи и налоги с этой десятины — 164,1 коп. Тяжелейшей нагрузкой были выкупные
платежи крестьян за свою же общинную землю. В 1902 г. они составили 90 млн. рублей — более трети тех
денег, что крестьянство получало от экспорта хлеба.

      Этот фактор «удушения монетаризмом» был вполне достаточным, чтобы подавить всякий прогресс. Смог
бы это выдержать капиталистический фермер? Нет, не смог бы. А крестьянин выдерживал. Не только кормил,
хоть и впроголодь, народ, но и оплачивал паразита-помещика, и индустриализацию России, и имперское
государство. По мне, так именно это и есть надежный показатель эффективности — в реальных условиях.

      Я уж не говорю о еще более «объективном» факторе, который Ленин вообще не упоминает, — природном.
В среднем по России выход растительной биомассы с 1 гектара более чем в 2 раза ниже, чем в Западной
Европе, и почти в 5 раз ниже, чем в США. Сегодня лишь 5 % сельскохозяйственных угодий в России имеют
биологическую продуктивность на уровне средней по США. Если в Ирландии и Англии скот пасется
практически круглый год, то в России период стойлового содержания 180–212 дней. Однолошадный
крестьянский двор в среднем мог заготовить только 300 пудов сена и продуктивного скота держать не мог.
Внедрение капитализма и рынка заставило увеличить посевы хлеба на экспорт, так что количество скота с
начала XX века стало быстро сокращаться, что, в свою очередь, привело к снижению плодородия почв. Налицо
технологический регресс. В Письме одиннадцатом А. Н. Энгельгардт много места уделяет сравнению
крестьянского и помещичьего (ставшего уже капиталистическим) земледелия. Он пишет: «Агрономы «Руси»,
нахватавшиеся из популярных французских книжек кое-каких поверхностных химических знаний, говорят,
что мужик наделен достаточным количеством земли, но только не умеет ею пользоваться рационально, а
потому не получает с нее того, что следовало бы. Они указывают, как много получает немецкий мужик с
такого же количества земли, они советуют мужику изменить систему хозяйства, вести хозяйство интенсивное,
советуют мужику удобрять землю виллевскими искусственными туками. Идеал агрономов «Руси»: мужик,
живущий на интенсивно обработанном клочке земли. Мужичок в сером полу-фрачке посыпает виллевскими
туками свою нивку, баба в соломенной шляпе пасет свою коровку на веревочке по клеверному лужку.
Восхитительная картина! Точно в Германии.

      Читая статьи славянофильских агрономов, удивляешься только нахальству и бесстыдству этих недоучек.
Мужик глуп, мужик не понимает хозяйства, мужик не знает, что скот нужно хорошо кормить, чтобы он был
производителен, мужик не умеет убирать сено, ухаживать за скотом, рационально утилизировать молочные
продукты. Ест, дурак, сам молоко, творог, топленое масло, вместо того, чтобы приготовлять из него
парижское масло и честер для продажи господам. Мужик не знает, что нужно удобрять землю, вести
интенсивное хозяйство. А между тем мы видим, что этот мужик, который не знает, что скот нужно хорошо
кормить, в страду, в покос работает по двадцати часов в день, убивается на работе, худеет, чернеет с лица и
все для того, чтобы заготовить побольше корму для скота…

      Я сел на хозяйство в 1871 году и, смею думать, достаточно подготовленный научно. Теперь,
прохозяйничав одиннадцать лет, доведя хозяйство мое, по его производительности, до блестящего состояния,
я говорю, что в общем разделяю воззрения мужика на хозяйство. Я считаю, что хозяйственные воззрения
мужика, в главных своих основаниях, чрезвычайно рациональны, если смотреть на дело с точки зрения общей,
государственной пользы.

      Если мы посмотрим на частные хозяйства, ведущие свое дело рационально, достигшие большой
доходности, то мы увидим всегда, что эти хозяйства имеют значение только сами для себя и никакого общего



значения их системы, приемы и пр. не имеют. Для себя эти хозяйства рациональны, но для общего хозяйства
страны они не имеют смысла… Точно так же и воззрения мужика на общую систему хозяйства страны, его
экстенсивная система хозяйствования разумнее интенсивной системы «Руси» с виллевскими туками… В
противоположность агрономам «Руси», которые говорят, что массы земель нужно оставлять пустовать и лишь
на кусочках вести интенсивное хозяйство с виллевскими туками, я, на основании многолетней практики, в
один голос с мужиком говорю, что мы должны, наоборот, вести экстенсивное хозяйство, расширяться по
поверхности, распахивать пустующие земли. Я утверждаю, что это единственное средство извлечь те
богатства, которые теперь лежат втуне, и так как сделать все это может только мужик, так как будущность у
нас имеет только общинное мужицкое хозяйство, то все старания должны быть употреблены, чтобы эти
пустующие земли пришли к мужику. Этого требует благо страны, благо всех».

      В целом среднегодовая урожайность крестьянских полей после реформы 1861 г. стабильно возрастала. В
60-х годах XIX века она составляла 4,4 ц/га, а в 70-х — 4,7 (рост на 7 %); в 80-х —  5,1 ц (рост на 8 %), в 90-х — 
5,9 (рост на 15 %), в 1901–1910 —  6,3 ц (рост на 7 %), в 1922–1927 —  7,4 ц/га (рост еще на 17 %).

      Вопреки нашим поверхностным представлениям, крестьянин в России использовал землю гораздо
бережнее и рачительнее, нежели частный собственник, — потому что для крестьянина земля означала жизнь,
а для собственника лишь прибыль. А по своей важности это разные вещи.

      А. В. Чаянов пишет: «Очевидно, что для капиталистического хозяйства являются совершенно
неосуществимыми мелиорации, дающие прирост ренты ниже обычного капиталистического дохода на
требуемый для мелиорации капитал, и столь же очевидно, что все эти соображения неприменимы в
отношении мелиорации трудового крестьянского хозяйства уже по одному тому, что оно не знает категории
капиталистической ренты… В условиях относительного малоземелья семья, нуждающаяся в расширении
объема своей хозяйственной деятельности, будет производить многие мелиорации, невыгодные и
недоступные капиталистическому хозяйству, точно так же, как она уплачивает за землю и ее аренду цены,
значительно превышающие капиталистическую ренту этих земель».

      Здесь предлагается политэкономический, соответствующий марксистской методологии критерий —
сравнение капиталистической ренты и прибавочного продукта крестьянина на той же земле. Его уже мог
использовать, но не использовал Ленин. А. В. Чаянов пишет на основании строгих исследований: «В России в
период начиная с освобождения крестьян (1861 г.) и до революции 1917 г. в аграрном секторе существовало
рядом с крупным капиталистическим крестьянское семейное хозяйство, что и привело к разрушению первого,
ибо малоземельные крестьяне платили за землю больше, чем давала рента капиталистического сельского
хозяйства, что неизбежно вело к распродаже крупной земельной собственности крестьянам… Арендные цены,
уплачиваемые крестьянами за снимаемую у владельцев пашню, значительно выше той чистой прибыли,
которую с этих земель можно получить при капиталистической их эксплуатации».

      И это не аномалия, а общий в России случай. А. В. Чаянов в книге «Теория крестьянского хозяйства» (1923)
пишет: «Многочисленные исследования русских аренд и цен на землю установили теоретически выясненный
нами случай в огромном количестве районов и с несомненной ясностью показали, что русский крестьянин
перенаселенных губерний платил до войны аренду выше всего чистого дохода земледельческого
предприятия». Расхождения между доходом от хозяйства и арендной платой у крестьян были очень велики.
А. В. Чаянов приводит данные для 1904 г. по Воронежской губернии. В среднем по всей губернии арендная
плата за десятину озимого клина составляла 16,8 руб., а чистая доходность одной десятины озимого при
экономичном посеве была 5,3 руб. В некоторых уездах разница была еще больше. Так, в Коротоякском уезде
средняя арендная плата была 19,4 руб., а чистая доходность десятины — 2,7 руб. Разница колоссальна —
16,6 руб. с десятины, в 7(!) раз больше чистого дохода. Таким образом, даже в рамках понятий политэкономии,
то есть используя чисто монетарное измерение, следует признать крестьянское хозяйство в условиях России
более эффективным, нежели фермерское капиталистическое.

      Это четко выявила как раз реформа Столыпина. Газеты того времени писали, что землю покупают в
основном безземельные («несеюшие») — «те деревенские богатеи, которые до того времени не вели
собственного сельского хозяйства и занимались торговлей или мелким ростовщичеством». В 1911 г. газета
«Речь» писала: «Добрая половина крестьянских посевных земель находится в руках городских кулаков,
скупивших по 30 и более наделов». В 1910 г. другая центральная газета писала, что в Ставропольской
губернии земля скупалась в больших размерах «торговцами и другими лицами некрестьянского звания.
Сплошь и рядом землеустроитель вынужден отводить участки посторонним лицам в размере 100, 200, 300 и
более дес».

      Это не улучшало дела, а лишь усиливало те тенденции, что наблюдались за четверть века до



столыпинской реформы. А. Н. Энгельгардт писал в декабре 1881 г. (Письмо одиннадцатое): «Старая
помещичья система после «Положения» заменилась кулаческой, но эта система может существовать только
временно, прочности не имеет и должна пасть и перейти в какую-нибудь иную, прочную форму. Если бы
крестьяне в этой борьбе пали, обезземелились, превратились в кнехтов, то могла бы создаться какая-нибудь
прочная форма батрацкого хозяйства, но этого не произошло — падают, напротив, помещичьи хозяйства. С
каждым годом все более и более закрывается хозяйство, скот уничтожается и земли сдаются в краткосрочную
аренду, на выпашку, под посевы льна и хлеба. Пало помещичье хозяйство, не явилось и фермерства, а
просто-напросто происходит беспутное расхищение — леса вырубаются, земли выпахиваются, каждый
выхватывает, что можно, и бежит. Никакие технические улучшения не могут в настоящее время помочь
нашему хозяйству. Заводите какие угодно сельскохозяйственные школы, выписывайте какой угодно
иностранный скот, какие угодно машины, ничто не поможет, потому что нет фундамента. По крайней мере, я,
как хозяин, не вижу никакой возможности поднять наше хозяйство, пока земли не перейдут в руки
земледельцев».

      Реформа Столыпина была исключительно важна тем, что она послужила для всего русского общества
наглядным экспериментом. В результате ее было насильно создано типично капиталистическое
землевладение, которое, казалось бы, давало возможность организовать крупные фермы, нанять
сельскохозяйственных рабочих и получать предусмотренную марксизмом прибавочную стоимость. Как
следует из труда Ленина, так и должно было бы произойти, ибо ферма, по его мнению, — политэкономически
несравненно более эффективное предприятие, нежели крестьянский двор.

      Жизнь показала ошибочность выводов Ленина и его согласия с Каутским: вопреки мощному
политическому и экономическому давлению крестьянство не исчезало, а оказывалось жизнеспособнее и
эффективнее, чем фермы. В 1913 г. 89 % национального дохода, произведенного в сельском хозяйстве
европейской части России, приходилось на крестьянские хозяйства — в 10 раз больше, чем на
капиталистически е (по другим оценкам, для России в целом накануне Первой мировой войны доля крестьян
по стоимости продукта в земледелии и животноводстве составила 92,6 %). Значит, насаждавшиеся
правительством фермы были менее эффективны. Поэтому и помещики, и скупившие землю кулаки не
устраивали ферм, а сдавали землю в аренду крестьянским дворам.

      Как следует из одного исследования хода реформы (в Симбирской губернии), «половина всех покупщиков
покупала землю прежде всего в целях сдачи ее в аренду». Аренда была кабальной — за отработки
(бесплатный труд) или исполу (за половину урожая). Арендатор бедствовал, что сказывалось на технике
земледелия. По данным экономистов-аграрников, в центре России «при всей отсталости крестьянина и
примитивности техники его хозяйства на надельных землях урожаи хлеба были выше, чем на помещичьих,
сдаваемых в аренду». Иными словами, разрушение общины и перевод земли из наделов в сферу
капиталистических отношений означали не прогресс, а обогащение сельских паразитов-рантье за счет
регресса хозяйства и страданий крестьянина.

      А. Н. Энгельгардт подробно излагает взгляды кулаков на земельный вопрос, и этот взгляд решительно
расходится с программой Столыпина. В частности, кулаки предполагают так распорядиться помещичьей
землей, которая так или иначе отойдет в казну: «Найдется богатый мужичок, который деньги внесет, земля
под общество пойдет, а общество мужику выплачиваться будет. Богач найдет, с чего взять». То есть кулаку,
сельскому богачу выгоднее не устраивать ферму, а отдать землю общине и тянуть с нее проценты за кредит.
Это, пожалуй, можно считать «мироедством» в чистом виде.

      Следует заметить, что концентрацию средств производства в пользовании зажиточных крестьян и более
высокую, чем у бедняков, продуктивность их хозяйств вообще нельзя принимать за свидетельство того, что
«капиталистическое» хозяйство прогрессивнее «крестьянского». Для этого надо еще доказать, что
зажиточный крестьянский двор, даже имеющий пять лошадей, превратился в хозяйство капиталистическое.
Ленин это не доказывает, а постулирует, называя богатых крестьян «крестьянской буржуазией». Но постулат
этот никак нельзя признать убедительным, и я к нему еще вернусь.

      Подойдем к понятию «прогрессивное земледелие» с другой стороны — не производственно-экономической,
а социальной. Ведь сельское хозяйство — это не только производство, а и образ жизни. Для России конца XIX
века — образ жизни 85 % населения. Можно ли считать прогрессивным процесс в экономике, при котором
жизнь подавляющего большинства народа ухудшается? Ленин в своей книге прямо не ставил этот вопрос, но
косвенно отвечал на него утверждением, будто сельский пролетарий живет лучше, чем крестьянин-бедняк.

      На деле сельский житель, даже став батраком, не перестает быть крестьянином («раскрестьянивание»,
например, через огораживания в Англии, связано с изменением всего образа жизни — прежде всего с



переселением в город). Поэтому можно отвлечься от политэкономической классификации, а говорить о
бедняках, середняках и зажиточных. Было ли в этом плане радикальное внедрение капитализма (реформа
Столыпина) прогрессивным?

      Вот что показали имитационные модели двух вариантов развития сельского хозяйства России — по схеме
реформы Столыпина и по прежнему пути, через крестьянское землепользование и сохранение общины
(результаты моделирования приводит В. Т. Рязанов). Без реформы социальная структура деревни в 1912 г.
была бы такой: бедняки — 59,6, середняки — 31,8, зажиточные — 8,6 %. Реально в ходе реформы соотношение
стало 63,8:29,8:6,4. Заметный социальный регресс. Если бы столыпинская реформа продолжалась еще 10 лет,
как и было предусмотрено, то социальная структура ухудшилась бы еще сильнее — до 66,2:28,1:5,5.

      Наконец, еще один, близкий русскому человеку довод — поведение во время войны. Россия, как говорил
Менделеев, долго вынуждена была жить «бытом военного времени». Поэтому «прогрессивным» для нее могло
считаться только то хозяйство, которое сохраняет свою дееспособность в чрезвычайных условиях. Тяжелым,
но предельно показательным экзаменом для двух типов хозяйства — трудового крестьянского и частного —
стала Первая мировая война. К концу 1916 г. в армию было мобилизовано 14 млн. человек, село в разных
местах потеряло от трети до половины рабочей силы. Как же ответило на эти трудности хозяйство —
крестьянское и буржуазное? По всей России к 1915 г. посевная площадь крестьян под хлеба выросла на 20 %,
а в частновладельческих хозяйствах уменьшилась на 50 %. В 1916 г. у частников вообще осталась лишь
четверть тех посевов, что были до войны. В трудных условиях крестьянское хозяйство оказалось несравненно
более жизнеспособным.

      А вот вывод раздела «Сельское хозяйство» справочного труда «Народное хозяйство в 1916 году»: «Во всей
продовольственной вакханалии за военный период всего больше вытерпел крестьянин. Он сдавал по твердым
ценам. Кулак еще умел обходить твердые цены. Землевладельцы же неуклонно выдерживали до хороших
вольных цен. Вольные же цены в 3 раза превышали твердые в 1916 г. осенью». Таким образом, общинный
крестьянин, трудом стариков и женщин увеличив посевы хлеба для России, еще и сдавал хлеб втрое дешевле,
чем буржуазия.

      Сегодня, когда в целом индустриальная цивилизация переживает довольно тяжелый кризис, в развитых
странах возник большой интерес к крестьянству. Запад крестьянство давно ликвидировал, превратил в
фермерство — капиталистическое предприятие на земле. Но сейчас уже ясно: будущее, постиндустриальное
сельское хозяйство — за крестьянством (конечно, снабженным достижениями лучшей науки). Только
хозяйство, организованное по-крестьянски, а не по-фермерски, сможет накормить человечество и не
разрушить среду обитания. Поэтому изучают крестьянство в Индии, Китае, Японии, Египте, остатки его в
Испании. Но главная сокровищница крестьянской цивилизации — Россия.

Укрепление общины как условие развития капитализма: взгляд из начала XXI века.

      Изучение стран «третьего мира», втянутых в капиталистическую систему в качестве ее периферии,
привело к очень важным выводам. Они прямо относятся к нашей теме. Главный их смысл состоит в том, что в
России, в отличие от Западной Европы, капитализм в сельском хозяйстве и в целом в стране не мог вытеснить
общину. И не только не мог вытеснить и заменить ее, но даже нуждался в ее укреплении. Иными словами,
чтобы в какой-то части России мог возникнуть сектор современного капиталистического производства, другая
часть должна была «отступить» к общине, претерпеть «архаизацию», стать более традиционной, нежели
раньше. Образно говоря, капитализм не может существовать без более или менее крупной буферной
«архаической» части, соками которой он питается.

      Глобализация капитализма, которая началась с XVI века, привела к тому, что эту «архаическую» часть
Запад смог в значительной степени вынести за пределы метрополии, господствуя над архаическими
укладами, находящимися в заморских территориях, — сначала в колониях, а потом в «третьем мире». Но
Россия, не будучи колониальной империей, могла вести развитие капитализма только посредством
архаизации части собственного общества. И прежде всего объектом этой архаизации стало крестьянство.
Именно после реформы 1861 г., открывая простор для развития капитализма, само царское правительство
укрепляет крестьянскую общину. И это вовсе не стратегическая ошибка, иначе и быть не могло.

      В своем труде «Развитие капитализма в России» Ленин делает вслед за Марксом ошибку относительно
прогрессивной роли капитализма в целом, в рамках всей системы «центр — периферия». Создавая в колониях
анклавы современного производства, господствующий извне капитализм метрополии обязательно производил
«демодернизацию» остальной части производственной системы — даже уничтожая структуры местного
капитализма. Это хорошо изучено на примере Египта и Индии.



      В очень важной книге «Теория формаций» (М., 1997) В. В. Крылов пишет о модернизации хозяйства на
периферии («зеленой революции»): «Уже здесь начинает обнаруживаться тот поразительный факт, что так
называемые пережитки докапиталистических способов труда и натурального хозяйства далеко не во всем и
не всегда являются просто не успевшими исчезнуть остатками доколониальных времен, а представляют собой
нечто генерируемое и воспроизводимое в отсталом мире законами его современного развития. Разве не об
этом свидетельствует превращение многих развивающихся стран в послевоенные годы из экспортеров
продовольственных ресурсов в их чистых импортеров и усиление в них натурально-хозяйственных
тенденций?» Далее он пишет уже о влиянии современной глобализации на страны Латинской Америки:
«Такого удивительного переплетения процессов, когда экономический прогресс сопровождается не
сокращением сферы традиционного труда, но ее разбуханием, история еще не знала… Этот традиционный
сектор, видимо, имеет тенденцию становиться таким унифицированным сектором бедности и
допромышленных форм труда, с которым мы встречаемся во многих странах Латинской Америки».

      Даже столь архаический уклад, как рабство, в случае США генетически является вовсе не пережитком, а
именно продуктом капиталистического развития. Всесторонне рассмотрев этот вопрос, В. В. Крылов
заключает: «В отличие от метрополий, общества которых воплотили в самой своей структуре цивилизующие
функции капитализма, общества зависимой от него периферии явились структурной материализацией его не
революционизирующих общественный процесс консервативных тенденций».

      Россия в конце XIX и начале XX века была именно страной периферийного капитализма. А внутри ее
крестьянство было как бы «внутренней колонией» — периферийной сферой собственных капиталистических
укладов. Его необходимо было удержать в натуральном хозяйстве, чтобы оно, «самообеспечиваясь» при очень
низком уровне потребления, добывало зерно и деньги, на которые можно было бы финансировать, например,
строительство необходимых для капитализма железных дорог. Крестьяне были для капитализма той
«природой», силы которой ничего не стоят для капиталиста.

      Именно там, в России, где сильнее всего чувствовался пресс вестернизации и модернизации, особенно
усиливались традиционалистские взгляды и настроения. В 1870–1900 гг. как раз в центральных губерниях
России, где относительно быстро развивались товарно-денежные отношения и отходные промыслы,
крестьянство стремилось к укреплению общины и усилению в ней уравнительного начала. За эти годы в
Московской губернии число уравнительных передельных (по едокам) общин увеличилось в 3 раза (до 77 %), во
Владимирской губернии — в 5 раз (до 94 %), в Саратовской — в 41 раз (до 41 %).

      В. В. Крылов пишет: «В перспективе капиталистический путь развития должен привести развивающиеся
страны не к такому состоянию, когда капиталистические порядки, вытеснив прочие уклады, покроют собою
все общество в целом, как это случилось в прошлом в нынешних эпицентрах капитала, но к такому, когда
могучий по доле в национальной экономике, но незначительный по охвату населения капиталистический
уклад окажется окруженным морем пауперизма, незанятости, бедности. Такого взаимодействия
капиталистического уклада с докапиталистическими и таких его результатов европейская история в прошлом
не знала. Это специфический продукт капиталоемкого, позднего, перезрелого капитализма». По данным ФАО,
в теневом («неформальном») секторе экономики стран Африки южнее Сахары занято примерно 60 % всей
рабочей силы, из них 2/3 — в торговле. На путь архаизации такого типа толкнули и Россию сегодня, в то время
как в начале XX века архаизация ограничивалась лишь укреплением структур традиционного общества очень
развитой аграрной цивилизации.

      Сегодня принципиальное отличие развития капитализма на Западе и в периферийных обществах изучено
достаточно подробно. В. В. Крылов констатирует важную вещь, которая объясняет закономерный характер
сохранения и укрепления крестьянской общины в России: «Одно дело, когда частная капиталистическая
собственность приходит на смену тоже частной, но мелкокрестьянской собственности, как это было в
европейских странах; иное дело, когда частная капиталистическая собственность идет на смену общинным
порядкам, как это было в пореформенной России и как это еще более ярко выражено ныне в странах Африки».

О превращении крестьян в пролетариат и буржуазию.

      В труде «Развитие капитализма в России» Ленин делает радикальный вывод: «Доброму народнику и в
голову не приходило, что, покуда сочинялись и опровергались всяческие проекты, капитализм шел своим
путем и общинная деревня превращалась и превратилась в деревню мелких аграриев».

      Ленин признает, что здесь его могут упрекнуть в том, что он забегает вперед. Но он считает, что лучше
забежать вперед, чем отстать. С этим нельзя согласиться: речь шла о борьбе двух противоположных
тенденций — развитии капитализма и сопротивлении ему. Значит, проблема была не в забегании или



отставании, а в том, чтобы «взвесить» силу обеих тенденций.

      Важнейший довод в пользу вывода об исчезновении общины — изменение классового строя деревни.
Ленин пишет: «Старое крестьянство не только «дифференцируется», оно совершенно разрушается, перестает
существовать, вытесняемое совершенно новыми типами сельского населения, — типами, которые являются
базисом общества с господствующим товарным хозяйством и капиталистическим производством. Эти типы —
сельская буржуазия (преимущественно мелкая) и сельский пролетариат, класс товаропроизводителей в
земледелии и класс сельскохозяйственных наемных рабочих». В другом месте сказано: «крестьянство с
громадной быстротой раскалывается…». Далее Ленин дает оценку: «К представителям сельского
пролетариата должно отнести не менее половины всего числа крестьянских дворов, т. е. всех безлошадных и
большую часть однолошадных крестьян».

      Отнесение к пролетариату однолошадных крестьян, явно ведущих свое хозяйство, подтверждается тем,
что «мелкие крестьяне понижают свои потребности ниже уровня потребностей наемных рабочих и
надрываются над работой несравненно сильнее, чем эти последние». Это критерий, далекий от
политэкономии, и мы к нему еще вернемся.

      Первый довод в пользу того, что «крестьянство перестает существовать», — высокая, по мнению Ленина,
товарность хозяйства, вовлеченность его в рынок. Крестьянство, по утверждению Ленина, «находится уже в
полной зависимости от рынка, от власти денег». Здесь, как и во многих других местах, Ленин допускает
явные преувеличения, которые никак не подтверждаются его же данными: «полная зависимость от рынка»!
Из приведенных семейных бюджетов следует, что личное потребление крестьян, включая пищу, покрывалось
за счет покупных продуктов и вещей не более чем на треть. Это в среднем, по всем категориям крестьян.
Такую зависимость никак не назовешь полной. К тому же «рыночность» во многом была мнимой. Чтобы
осенью заплатить подати, крестьяне были вынуждены дешево продавать хлеб, а весной покупать его уже
дороже. Это дает видимое завышение «товарности», и экономисты-народники его вычитают, считая товарным
только тот продукт, который не возвращается к производителю. Ленин такой поправки не делает.

      Это явление «вынужденной товарности» натурального хозяйства довольно хорошо изучено в последние
десятилетия на периферии капиталистической системы, в крестьянских странах «третьего мира». Подробно
это изложено в исключительно важной для нас книге В. В. Крылова «Теория формаций».

      В главе о натуральном хозяйстве сказано: «Чисто статистическими методами было рассчитано, что
докапиталистические способы труда и натуральная замкнутость хозяйства прочно удерживаются в условиях,
когда производство на душу населения не превышает 200–250 долл. Только внеэкономические, рентальные,
налоговые и тому подобные меры позволяют в этих условиях увеличивать товарный выход продукции, часто
за счет личного потребления самих производителей». Именно это и наблюдалось в России, где подати и
платежи у крестьян превышали возможный доход от хозяйства.

      Что же касается закупок крестьян на рынке, то В. В. Крылов пишет: «Исследование структуры
крестьянских хозяйств в Индии и других отсталых странах, проведенное В. Г. Растянниковым, показало, что
значительная часть покупаемых крестьянами продуктов идет на их личное потребление, а не на
воспроизводственные нужды их хозяйств. Натуральность хозяйств по роли в них природных факторов труда
оказалась значительно большей, нежели об этом можно было судить по размерам крестьянских покупок и
продаж. Это позволило автору сделать вывод об имевшей место в нашей литературе переоценке степени
развитости как мелкотоварных, так и капиталистических отношений в деревне развивающихся стран». Таким
образом, сами по себе покупки крестьян на рынке ничего еще не говорили об уровне товарности их
производства. Тем более об этом не говорят их продажи. «Рынок, — пишет В. Г. Растянников об Индии, —
непомерно «вздувался» за счет продукта, отчуждаемого в форме натуральной земельной ренты и прочих
неоплачиваемых изъятий в натуре, обращавшихся в меновую стоимость и навсегда уходивших из сектора
сельскохозяйственных производителей».

      Более того, даже работа крестьянина на капиталистический рынок еще не говорит о том, что и само его
хозяйство является капиталистическим. Это на материале русской деревни доказывал А. В. Чаянов, а за
последние десятилетия установлено исследованием крестьянства в развивающихся странах. Но об этом писал
уже и сам Маркс. Сейчас крестьянство «третьего мира» во многом работает на закупочные центры частных
корпораций или государства с фиксированной ценой. Это типичная «работа на заказ», а не на свободный
рынок. Маркс писал: «Работа на заказ, т. е. соответствие предложения предшествующему спросу как общее
или преобладающее положение не соответствует крупной промышленности и никоим образом не вытекает
как условие [процесса производства] из природы капитала». Но русский крестьянин в начале XX века именно
преобладающим образом работал на закупочные центры. Он не был сам агентом капиталистического рынка.



Впоследствии сам Ленин уточнил: «Товарное производство есть работа на неизвестный и свободный рынок».

      В свете того, что сейчас известно о взаимодействии капитализма метрополий с периферией, становится
более понятным, почему Ленин в 90-е годы считал, что в сельском хозяйстве России растет товарность и
укрепляются капиталистические отношения, а через десять лет во многом изменил это представление.
Вторжение западного финансового капитала и развитие капитализма в городе (как «метрополии»
российского капитализма) после 1900 г. привело к сужению свободного рынка для крестьянства. Это было
такое же «отступление от капитализма», какое наблюдалось ранее в Ирландии или Индии, а в наше время
наблюдается в «третьем мире».

      Подробно фактическая сторона дела изложена в книге видного экономиста-аграрника П. Лященко
«Русское зерновое хозяйство в системе мирового хозяйства» (М., 1927). Он объясняет, что до конца 90-х годов
XIX века основная масса зерна отправлялась на внутренний рынок, тесно связанный с мукомольной
промышленностью. Это был в большой мере капиталистический рынок — децентрализованный, подвижный, с
большим числом мелких агентов. Зерно у крестьян скупали кулаки, базарные скупщики и приказчики
мукомолов. В начале XX века произошла быстрая переориентация зернового рынка на экспорт.

      П. Лященко пишет: «Иностранный капитал шел в Россию в виде финансового капитала банков для
обоснования здесь промышленных предприятий, но тот же иностранный банковый капитал захватывал и все
отрасли нашей торговли, в особенности сельскохозяйственными продуктами… Он начинает приливать в
хлебную торговлю и руководить ею, или непосредственно основывая у нас свои экспортные ссыпки, конторы
(как, например, конторы французской фирмы Дрейфус, немецкой Нейфельд, массы греческих, отчасти
итальянских и др.) и специальные экспортные общества, или субсидируя и кредитуя те же операции через
сложную систему кредита, находившуюся также в руках иностранного капитала…

      Но вследствие особых условий банковых покупок — прежде всего полной зависимости всей нашей
банковой системы от иностранного капитала — положительных для народного хозяйства сторон в этом
приливе крупного капитала к хлебной торговле было мало… Ни за качеством хлеба, ни за его чистотой, ни за
другими условиями покупки и сдачи ни банк, ни его подставной клиент-скупщик не следили, и
ответственности за все это банк не принимал. При сосредоточении в руках банка (в портах или на крупных
потребительных рынках) больших партий он, однако, не заботился ни об очистке зерна, ни об улучшении его
качества, ни о правильности хранения: он должен был спешить с его продажей, часто влияя таким образом на
понижение цен…

      Таким образом «частный» банковский капитал не менее как на три четверти обслуживал финансирование
нашей хлебной торговли. При этом главными частными банками, принимавшими наиболее широкое участие в
хлеботорговых вообще и хлебоэкспортных операциях, были: Азовско-Донской, Международный,
Петербургский частный коммерческий, Северный, Русско-Азиатский, — работавшие преимущественно
французскими капиталами, и Русский для внешней торговли и Петербургский учетный — немецкими».

      Подробный анализ роли иностранных банков на сельскохозяйственном рынке России вообще интересен.
Но здесь для нас важен тот факт, что это был уже совсем иной рынок, нежели десять лет назад, когда он был
рассеян по всей стране и обслуживал ее потребности. Теперь его механизм для крестьянина стал напоминать
механизм государственных поставок, к которому мы привыкли в колхозах. Крестьянин выполнял договор
поставки определенной банковской конторе, закупавшей зерно у целых губерний. Это тот самый тип поставок,
который изучен сегодня в развивающихся странах и который уже Маркс не относил к поставкам на
капиталистический рынок. Иными словами, товарность производства российского крестьянства стала «менее
капиталистической», менее рыночной, как сказали бы сегодня. Здесь проявилась общая закономерность —
развитие капитализма в метрополии укрепляет некапиталистические уклады на периферии.

      Таким образом, само по себе увеличение объема продаж продукции крестьянами на рынке еще не говорит
о том, что их хозяйство становится капиталистическим. Другое дело — расходы богатых крестьян на
хозяйство (покупка скота, лошади, инвентаря). У основной массы крестьян денежные доходы и расходы
составляют около 45 % от валовых. Но сам факт больших расходов (да и больших ли — 102 рубля в год на
хозяйство у крестьян с 3 лошадьми, из них 50 рублей — на аренду земли у помещика) вовсе не говорит о том,
что в России произошел перелом. Тут нужно посмотреть длинный временной ряд — а сколько покупали
крестьяне тридцать лет назад?

      Но главное в том, что крестьянское хозяйство может быть вполне рыночным — и в то же время не
капиталистическим. Этого не мог знать Маркс, потому что в Англии уже не было крестьян. Производство
продукта на рынок — признак необходимый, но недостаточный. Это подробно объясняет А. В. Чаянов, и



давайте сделаем усилие и вникнем хотя бы в его выводы:

      «Экономическая теория современного капиталистического общества представляет собой сложную систему
неразрывно связанных между собой категорий (цена, капитал, заработная плата, процент на капитал,
земельная рента), которые взаимно детерминируются и находятся в функциональной зависимости друг от
друга. И если какое-либо звено из этой системы выпадает, то рушится все здание, ибо в отсутствие хотя бы
одной из таких экономических категорий все прочие теряют присущий им смысл и содержание и не
поддаются более даже количественному определению…

      Такая же катастрофа ожидает обычную теоретическую систему, если из нее выпадает какая-либо иная
категория, к примеру, категория заработной платы. И даже если из всех возможных народнохозяйственных
систем, которым эта категория чужда, мы сделаем объектом анализа ту, в которой во всей полноте
представлены меновые отношения и кредит, а следовательно, категории цены и капитала, например, систему
крестьянских и ремесленных семейных хозяйств, связанных меновыми и денежными отношениями, то даже и
в этом случае мы легко сможем убедиться в том, что структура такого хозяйства лежит вне рамок привычной
системы политэкономических понятий, характерных для капиталистического общества».

      А. В. Чаянов поднимал вопрос универсальной значимости — на том же уровне, что и Маркс. Он писал:
«Одними только категориями капиталистического экономического строя нам в нашем экономическом
мышлении не обойтись хотя бы уже по той причине, что обширная область хозяйственной жизни, а именно
аграрная сфера производства, в ее большей части строится не на капиталистических, а на совершенно иных,
безнаемных основах семейного хозяйства, для которого характерны совершенно иные мотивы хозяйственной
деятельности, а также специфическое понятие рентабельности. Известно, что для большей части
крестьянских хозяйств России, Китая, Индии и большинства неевропейских и даже многих европейских
государств чужды категории наемного труда и заработной платы. Уже поверхностный теоретический анализ
хозяйственной структуры убеждает нас в том, что свойственные крестьянскому хозяйству экономические
феномены не всегда вмещаются в рамки классической политэкономической или смыкающейся с ней теории».

      Эту работу он заканчивает такой мыслью: «Ныне, когда наш мир постепенно перестает быть миром лишь
европейским и когда Азия и Африка с их своеобычными экономическими формациями вступают в круг нашей
жизни и культуры, мы вынуждены ориентировать наши теоретические интересы на проблемы
некапиталистических экономических систем».

      Когда читаешь А. В. Чаянова, то кажется, что он был в отчаянии: говорил он ясно, данные имел надежные,
считался самым видным экономистом-аграрником. Но главные вещи, которые он говорил, просто не
замечались, они шли как бы параллельно принятой «теоретической системе», которая на деле «терпела
катастрофу». Да, крестьянин выходит на рынок, но если внутри его производственной ячейки нет категории
зарплаты, то и смысл рынка совсем иной, нежели при капитализме. Почитаем Ветхий Завет — там меновые
отношения тоже представлены в полной мере, но нет же главы «Развитие капитализма в Иудее».

      Чем доказывает Ленин возникновение из крестьян двух антагонистических классов — буржуазии и
пролетариата? На мой взгляд, доказательства нет, поскольку даже не введены определения. Образ классов
возникает как бы сам собой, из общих соображений. Вскользь Ленин замечает, что «исследователи признают
пролетариатом не только безлошадных, но и однолошадных крестьян». Мало ли что признают
«исследователи», они явно используют термин «пролетарий» как метафору. Кстати, метафора эта очень
многообразна. Так, А. Тойнби писал: «Пролетарий — это скорее состояние души, чем нечто обусловленное
чисто внешними обстоятельствами. Истинным признаком пролетария является не бедность и не низкое
происхождение, а постоянное чувство неудовлетворенности, подогреваемое отсутствием законно
унаследованного места в обществе и отторжением от своей общины».

      Как довод Ленин приводит данные о том, что безлошадные и однолошадные крестьяне наряду с ведением
своего хозяйства батрачат, а наем батраков — это «превращение в товар рабочей силы, продаваемой
несостоятельным крестьянством». Вывод, на мой взгляд, неубедительный — не всякий наем есть
превращение рабочей силы в товар. Неужели стоимость рабочей силы Балды была, по Марксу, три щелчка в
лоб? В батраки (феты) нанимались свободные греки еще в древних Афинах, о них достаточно писал
Аристотель. Можно ли считать Афины капиталистическим обществом?

      Сам Маркс неоднократно останавливался на том факте, что далеко не всякий наемный труд отвечает
капиталистическим производственным отношениям. В очень многих случаях наем, по его выражению, есть
«отношение простого обращения» — обмен одной потребительной стоимости на другую. Живой труд как
услуга обменивается на жизненные средства в их денежной или натуральной форме. Именно так и



нанимались батраки в России. Даже широкое развитие найма батраков еще не означает возникновения
капитализма. Об этом почти прямо писал Маркс: «Обмен овеществленного труда на живой труд еще не
конституирует ни капитала на одной стороне, ни наемного труда — на другой. Весь класс так называемых
слуг, начиная с чистильщика сапог и кончая королем, относится к этой категории. Сюда же относится и
свободный поденщик, которого мы спорадически встречаем повсюду, где либо азиатская община, либо
западная община, состоящая из свободных собственников земли, распадается на отдельные элементы».

      Капиталистических отношений не возникает независимо от того, участвуют ли в этом обмене деньги.
Маркс это объясняет так: «Обмен денег как дохода, как всего лишь средства обращения, на живой труд никак
не может превратить деньги в капитал, а следовательно, никак не может превратить труд в наемный труд в
экономическом смысле». В. В. Крылов заключает: «Марксов метод определения укладной природы наемного
труда служит предостережением против поспешного отнесения всякого продающего свою рабочую силу
работника к категории капиталистически эксплуатируемого рабочего».

      Кроме того, в немалой мере противореча своему выводу, Ленин показывает, что значительная доля
наемного труда оплачивалась через «натуральный обмен» — отработками. Бедняк или середняк отрабатывал
долг, ссуду семян и инвентаря, аренду земли у помещика или кулака — работал на его земле со своей
лошадью. Это не капитализм, что и признает Ленин. Но отработки вместо денежного расчета преобладали в
русских губерниях! Значит, далеко еще было до «полной зависимости от денег» и полного «превращения
рабочей силы в товар».

      В книге Ленина приведено много данных о расслоении крестьян по величине хозяйства. Это принималось
им за свидетельство того, что крестьянство разделилось на два класса — сельскую буржуазию с крупными
хозяйствами и бедноту, которая превращалась в пролетариат. Но данные, которые привел Ленин,
представляли собой «моментальную фотографию». Никаких выводов из нее сделать было нельзя, потому что
известно было, что в русской общине наблюдалось интенсивное движение, с гибкой арендой, а часто и
переделом земли («передельная община»). Что же показали длительные (в течение 30 лет) наблюдения за
одной и той же выборкой крестьянских дворов? Такие наблюдения велись в России с 1882 по 1911 г., и данные
их приводит А. В. Чаянов. Из них видны два процесса, которые полностью противоречат выводу Ленина.

      Во-первых, группа «буржуазии» — крупные дворы, которые засевают более 12 дес, — очень неустойчива.
Она непрерывно распадается за счет деления выросших семей и перехода «осколков» в низшие категории —
«обратно к крестьянам». За 30 лет из дворов этой категории не разделилось только 33,6 %. Из разделившихся
84,6 % уменьшили посевную площадь. Более того, 58 % тех дворов, что за это время не разделилось, также
уменьшили свои посевы. Напротив, малосеющие группы, особенно «пролетариат», в массе своей увеличили
посевную площадь — 71,6 % из неделивших-ся дворов и 72,8 % из делившихся.

      А. В. Чаянов пишет: «Малосеющая группа проявляет гигантскую силу роста и почти 3/4 своих хозяйств
перебрасывает за 30 лет в более высокие посевные группы, с другой стороны, обе многосеющие в 1882 г.
группы дают ярко выраженную картину ослабления и распада». Ясно, что это никак не согласуется с
расслоением на классы. Классы — устойчивые группы, основанные на библейском принципе «У бедного
отнимется, у богатого прибудется». Иными словами, трудно бедняку попасть в класс буржуазии, но те, кто в
него попал, удерживаются в нем силой приведенного выше принципа. В крестьянстве же мы видим нечто
совершенно противоположное.

      Ленин тщательно удаляет из рассуждений фактор культуры, лирику. Но превращение рабочей силы в
товар, то есть обезличенную меновую стоимость, — огромное изменение именно в культуре, в антропологии, в
представлении о человеке. Это прекрасно видно из приведенного Лениным рассказа о том, как эксплуатируют
батраков немцы-колонисты — «оттого по истощенному виду так легко узнать работавших у
немцев-колонистов». А у русских крестьян при переписях записывали батраков как членов семьи, что внесло
немало путаницы (думаю, и в бюджеты дворов, которые использовал Ленин). Потому что, по мнению крестьян,
все, кто питается из одного котла, — члены семьи. Член семьи — не товар, а нечто иное.

      Ленин придает очень большое значение имущественному расслоению крестьянства как показателю его
разделения на пролетариат и буржуазию. Однако данные, которыми он сам пользуется (бюджеты дворов по
губерниям), большого расслоения по этому признаку не показывают. «Буржуазия», по классификации
Ленина, — это крестьяне, которые ведут большое хозяйство и имеют большие дворы (в среднем 16 душ, из
них 3,2 работника). Если же разделить имущество на душу, разрыв не так велик — даже в числе лошадей. У
однолошадных — 0,2 лошади на члена семьи, у самых богатых — 0,3. В личном потреблении разрыв еще
меньше. Посудите сами: у беднейших крестьян (безлошадных) расходы на личное потребление (без пищи)
составляли 4,3 руб. в год на душу; у самых богатых (5 лошадей и больше) — 5,2 руб. Разрыв заметен, но так ли



уж велик?

      Особое значение Ленин придает питанию как показателю жизненного уровня: здесь «наиболее резкое
отличие бюджетов хозяина и рабочего». Действительно, буржуазия и пролетариат различаются как классы не
только отношением собственности, но и культурой — образом жизни. И здесь тип питания есть один из
главных признаков. Но таково ли было это отличие у разных групп крестьянства, чтобы, как это сделал Ленин,
выделять курсивом слова «хозяин» и «рабочий» — указывать тем самым на их классовое различие?

      У безлошадных расходы на пищу 15 руб. на члена семьи, у «пятилошадных» — 28 руб. Кажется, разрыв
велик, но дальнейшие данные объясняют этот разрыв. Практически все безлошадные семьи, по данным
Ленина, в среднем выделяют для работы по найму 1 батрака (то муж, то поденно жена, то дети). Батрак
питается у хозяина. По данным для Орловской губернии, пропитание батрака обходилось хозяину в среднем в
40,5 руб. в год (у Ленина приведен подробный рацион батрака). Очевидно, что эти деньги надо присовокупить
к бюджету безлошадной семьи, членом которой является батрак. Если так, то выходит, что у «пролетария» на
члена семьи расходуется на еду 25,4 руб., а у «буржуя» 28 руб. Строго говоря, следовало бы расходы на
батрака вычесть из бюджета семьи хозяина, если он при переписи записал батрака членом своей семьи, тогда
разрыв еще больше снизится — но мы этого делать не будем, нет точных данных о том, какая часть крестьян
записывала батраков как членов семьи.

      Из данных, приведенных Лениным (если брать не «двор», а расходы на душу), расслоения крестьян на
классы по этому признаку не наблюдается. Да и Толстой отметил: «В том дворе, в котором мне в первом
показали хлеб с лебедой, на задворках молотила своя молотилка на четырех своих лошадях… а хлеб с
лебедой ела вся семья в 12 душ… «Мука дорогая, а на этих пострелят разве наготовишься! Едят люди с
лебедой, а мы что ж за господа такие!»

      В целом можно сказать, что в конце века, когда писалась книга Ленина, расслоение крестьянства по
имущественному уровню и по образу жизни не привело к его разделению на два класса — пролетариат и
буржуазию. Сами крестьяне делили себя на «сознательных» — работящих, непьющих, политически
активных, — и «хулиганов». Разницу между ними они объясняли как отличие крестьян в заплатанной одежде
от крестьян в дырявой одежде.

      Крестьянство осталось как «класс в себе». И, неожиданно, оно выступило как «класс для себя» в
революции 1905–1907 гг. В ходе ее рухнула вся концепция «сельской буржуазии и сельского пролетариата».
Активность в революции проявили середняки и богатые крестьяне, батраки («пролетариат») были наиболее
пассивны. Т. Шанин пишет: «Середняки, в соответствии с точным определением этого слова, были решающей
силой в российском селе и большинства в его общинах. Безземельные и «бобыли» не имели достаточного веса
в деревнях и не могли оказать в одиночку длительного сопротивления в сельской борьбе. Восстание
совершалось не маргиналами, а теми, кто отказывался превращаться в таковых. Сила общинного схода была
такой, что наиболее богатые обычно не могли удержать контроль над этими общинами. Что касается кулаков
в сельской местности России, по крайней мере в крестьянском значении этого термина, они были не
обязательно самыми богатыми хозяевами или работодателями, но «не совсем крестьянами», стоящими в
стороне от общин или против них. Наиболее близким крестьянским синонимом термину «кулак» был в
действительности «мироед» — «тот, кто пожирает общину»…».

      Центром организации революционных выступлений была община — деревенский или волостной сход.
Уровень организации, высокая дисциплина и, можно сказать, «культура» революции поразили всех политиков
и напугали правительство гораздо больше, чем эксцессы. Мы, к нашему буквально горю, очень мало знаем об
этой революции, потому что она пошла совершенно «неправильно». Мы, например, слышали о Совете в
Иваново-Вознесенске, который пассивно просуществовал два месяца, но ничего не знаем о сотне
крестьянских советских республик, которые по полгода обладали полнотой власти в обширных зонах. История
Советской России началась в деревне в 1905 г.

      В ходе революции практически не было конфликтов между бедняками и богатыми крестьянами. Те, кого
Ленин называл «сельской буржуазией», были организаторами большой «петиционной кампании» — в
Крестьянский Союз и в Государственную Думу. Изучено около 1500 таких петиций, и в 100 % из них —
требование отмены частной собственности на землю. После этого вопрос о том, являются ли богатые
крестьяне буржуазией и стало ли общинное крестьянство оплотом капитализма, можно было считать
закрытым.

Трудности понимания крестьянского хозяйства: взгляд A.B. Чаянова.



      Выше говорилось о том, что жесткая парадигма — способ видения явлений определенного класса —
является фильтром, через который многих сторон деятельности просто не видно. Политэкономия как теория
капиталистического хозяйства заставляла подгонять любые хозяйственные явления под свои категории и
понятия. А. В. Чаянов в 1924 г. опубликовал на немецком языке работу «К вопросу о теории
некапиталистических систем хозяйства», в которой сделал попытку построить «метатеорию» многоукладных
экономических систем. Прежде всего, для нас важна его мысль о том, что не все реально существующие и
даже важнейшие производственные уклады можно описать в категориях классической политической
экономии. Он писал в этой работе: «В современной политической экономии стало обычным мыслить все
экономические явления исключительно в категориях капиталистического хозяйственного уклада. Основы
нашей теории — учение об абсолютной земельной ренте, капитале, цене, а также прочие
народнохозяйственные категории — сформулированы лишь в приложении к экономическому укладу, который
зиждется на наемном труде и ставит своей задачей получение максимального чистого дохода…»

      В специальной главе А. В. Чаянов разбирает категорию капитала, как она проявляется в трудовом
хозяйстве, и считает эту проблему самой важной для его исследования: «Развивая теорию крестьянского
хозяйства как хозяйства, в корне отличного по своей природе от хозяйства капиталистического, мы можем
считать свою задачу выполненной только тогда, когда окажемся в состоянии вполне отчетливо установить,
что капитал как таковой в трудовом хозяйстве подчиняется иным законам кругообращения и играет иную
роль в сложении хозяйства, чем на капиталистических предприятиях». Строго говоря, именно в том, как
функционирует капитал, следовало искать критерий отнесения хозяйств к категории капиталистических, а
отнюдь не в том, сколько продукта крестьянин выносит на рынок.

      Во введении к своей главной работе «Теория крестьянского хозяйства» (1923) А. В. Чаянов объяснял, что
все учение о трудовом хозяйстве, которое он представлял, складывалось из двух больших направлений — из
накопления огромного эмпирического материала и индуктивных выводов и из «установления, также
эмпирически, целого ряда фактов и зависимостей, которые не укладывались в рамки обычного представления
об основах организации частнохозяйственного предприятия и требовали какого-либо специального
толкования. Эти специальные объяснения и толкования, даваемые вначале в каждом конкретном случае
отдельно, внесли в обычную теорию частнохозяйственного предприятия такое количество осложняющих
элементов, что в конце концов оказалось более удобно обобщить их и построить особую теорию трудового
семейного предприятия, несколько отличающегося по природе своей мотивации от предприятия,
организованного на наемном труде».

      Такая постановка вопроса всегда сопряжена с болезненным кризисом и конфликтами в науке, на разрыв с
общепринятыми взглядами идут лишь тогда, когда накапливается слишком много фактов и случаев, которые
не втискиваются в господствующую модель. А. В. Чаянов не скрывает, что им был сделан сознательный выбор.
Он пишет: «Как видно из нашего попутного анализа, все эти случаи могут быть истолкованы при помощи
категорий капиталистического хозяйства, построенного на наемном труде. Для этого, однако, приходится
создавать весьма сомнительную концепцию, объединяющую в лице крестьянина и
предпринимателя-капиталиста, и эксплуатируемого им рабочего, впадающего в хроническую безработицу и
заставляющего своего хозяина во имя своих рабочих интересов переламывать свое хозяйство и поступать
предпринимательски невыгодно. Возможно, что эта фикция в интересах монизма экономического мышления и
должна быть сохранена, как указывал, например, проф. А. Вебер во время нашего с ним личного разговора по
поводу немецкого издания этой книги. Однако нам лично она кажется слишком натянутой и искусственной и к
тому же практически скорее запутывающей наблюдающиеся факты, чем поясняющей их».

      Отметим важную проблему, которая встала при изучении трудового хозяйства, действующего в рамках
господствующего капиталистического способа производства. Именно эта проблема в 1899 г. затруднила
Ленину анализ крестьянского хозяйства в России. Ее теоретическое понимание пришло намного позднее. Во
многих местах А. В. Чаянов подчеркивает тот факт, что семейное трудовое хозяйство, обладая особенным и
устойчивым внутренним укладом, во внешней среде приспосабливается к господствующим экономическим
отношениям, так что его внутренний («субъективный») уклад вообще не виден при поверхностном взгляде.
Он пишет: «Всякого рода субъективные оценки и равновесия, проанализированные нами как таковые, из недр
семейного хозяйства на поверхность не покажутся, и вовне оно будет представлено такими же объективными
величинами, как и всякое иное».

      Таким образом, А. В. Чаянов утверждает, что принятые в политэкономии типы научной абстракции и
эконометрический подход не позволяют понять природу крестьянского двора — в своих внешних проявлениях
он подлаживается под господствующие рыночные формы. А. В. Чаянов высказывает такое методологическое
положение: «Мы только тогда поймем до конца основы и природу крестьянского хозяйства, когда превратим
его в наших построениях из объекта наблюдения в субъект, творящий свое бытие, и постараемся уяснить себе



те внутренние соображения и причины, по которым слагает оно организационный план своего производства и
осуществляет его в жизни».

      Здесь — источник столкновения А. В. Чаянова не только с марксистами, но и с современными ему
буржуазными западными экономистами, которые склонялись к рассмотрению трудового хозяйства как
разновидности капиталистического. А. В. Чаянов замечает: «К. Риттер, отмечая в своей рецензии на мою книгу
те же моменты, как и проф. А. Скальвайт, указывает на неправильность моей терминологии и говорит, что
даже чистые семейные хозяйства, поскольку они становятся товаропроизводителями, сбывают свои продукты
на капиталистический рынок и подчиняются влиянию его цен, должны именоваться хозяйствами
капиталистическими, так как они составляют собой часть капиталистической народнохозяйственной
системы».

      Из своего анализа взаимодействия трудового хозяйства с внешней экономической средой А. В. Чаянов
делает важный для нашей темы вывод: хозяйства такого типа сохраняют свою внутреннюю природу в самых
разных народнохозяйственных системах, но в то же время они в своих внешних проявлениях
приспосабливаются к среде по типу «мимикрии», так что возникает соблазн и их внутреннюю природу
трактовать в категориях макросистемы, хотя эти категории неадекватны внутреннему укладу предприятия и
затрудняют ее понимание.

      А. В. Чаянов признавал, что работа по выявлению природы укладов, внешне приспособившихся к
господствующей системе (как, например, крестьянского хозяйства), еще далеко не завершена, поскольку их
субъекты далеки от самопознания: «Подобно тому, как мольеровский Журден сорок лет говорил прозой, сам
не подозревая этого, наш крестьянин сотни лет ведет свое хозяйство по определенным объективно
существующим планам, быть может, субъективно не вполне осознавая их».

      Огромное отличие Германии и Швейцарии, с учеными которых вел спор А. В. Чаянов, от России состояло в
том, что на Западе крестьянское хозяйство было замаскировано очень глубоко, поскольку капитализм там
господствовал почти полностью, а на селе в очень большой степени (крестьянин был вытеснен фермером). В
России же крестьянство составляло 85 % населения, а на селе определяло хозяйственную жизнь почти
абсолютно. Поэтому А. В. Чаянову и другим экономистам его направления было гораздо легче разглядеть
сущность крестьянского двора как «субъекта» хозяйства, нежели на Западе.

О характере русской революции.

      И в момент написания «Развития капитализма в России», и даже в первый период после революции
1905–1907 гг. Ленин следовал евроцентристскому тезису о неизбежности прохождения России через
господство капиталистической формации. Отсюда вытекало, что и назревающая русская революция, смысл
которой виделся в расчистке площадки для прогрессивной формации, должна быть революцией буржуазной.

      В статье «Аграрный вопрос и силы революции» (1907) Ленин писал: «Все с.-д. убеждены в том, что наша
революция по содержанию происходящего общественно-экономического переворота буржуазная. Это значит,
что переворот происходит на почве капиталистических отношений производства и что результатом
переворота неизбежно станет дальнейшее развитие именно этих отношений производства».

      В предисловии ко второму изданию «Развития капитализма в России» (1908 г.) Ленин дает две
альтернативы буржуазной революции: «На данной экономической основе русской революции объективно
возможны две основные линии ее развития и исхода:

      Либо старое помещичье хозяйство… сохраняется, превращаясь медленно в чисто капиталистическое,
«юнкерское» хозяйство… Весь аграрный строй государства становится капиталистическим, надолго сохраняя
черты крепостнические… Либо старое помещичье хозяйство ломает революция… Весь аграрный строй
становится капиталистическим, ибо разложение крестьянства идет тем быстрее, чем полнее уничтожены
следы крепостничества».

      Таким образом, Ленин исходит из того постулата, который мы находим уже в предисловии к «Капиталу»
Маркса — капиталистический способ производства может охватить все пространство («весь аграрный строй
государства становится капиталистическим»). То есть вся сельская Россия в принципе может стать
капиталистической, и к этому направлена русская революция. И народники, и А. Н. Энгельгардт в своих
«Письмах из деревни» старались показать, что это невозможно именно в принципе, а не из-за умственной
косности крестьянства. Для людей, воспитанных под сильным влиянием евроцентризма, их объяснения с
сильным акцентом на «самобытность» России были неубедительны. Сегодня, на основании большого массива



исследований «третьего мира», вовлеченного в мировую систему капитализма, мы видим, что капитализм по
сути своей есть система-кентавр.

      Возникновение капиталистического уклада с высоким уровнем производства неминуемо сопровождается
усилением окружающей его «оболочки» из массы хозяйств, ведущих натуральное или полунатуральное
хозяйство. Для капиталистического уклада симбиоз с этим «архаическим» хозяйственным пространством
абсолютно необходим, он без него не может существовать. Это показал и опыт «зеленой революции» во
многих азиатских странах — капиталистической модернизации подвергалась лишь небольшая часть хозяйств
(в Индии — около 20 %), а остальные сохранялись именно как общинно-крестьянские.

      Россия в начале XX века могла обеспечить средствами для интенсивного хозяйства лишь кучку
капиталистических хозяйств помещиков (на производство 20 % товарного хлеба), но не более. Остальное —
горбом крестьян. В 1910 г. в России в работе было 8 млн. деревянных сох, более 3 млн. деревянных плугов и
5,5 млн. железных плугов. Сравнивать эффективность разных элементов одной системы нельзя — соха
дополняла плуг, а не воевала с ним. Можно даже предположить, что к концу XIX века те формы феодальной
эксплуатации (отработки), которым посвящена значительная часть книги Ленина и о которых много писал
А. Н. Энгельгардт, были уже не столько пережитками крепостничества, сколько продуктом симбиоза с
капитализмом.

      Маркс писал, что в зависимых от капитализма обществах капитал регрессирует так, что «имеет место
эксплуатация со стороны капитала без капиталистического способа производства». В целом весь исходный
тезис о том, что буржуазная революция в России привела бы к превращению всех крестьянских хозяйств в
фермерские, принципиально ошибочен. При этом несущественно, имеет ли место такое «архаизирующее»
воздействие капитализма при контакте с крестьянским хозяйством отечественных капиталистических
укладов, как в России, или иноземных, как у англичан в Ирландии или Индии.

      Приведу здесь важные методологические положения В. В. Крылова, которые он сформулировал на
основании изучения взаимодействия капитализма с традиционными укладами Африки, но вскользь говорил об
их применимости и к России начала XX века. Прежде всего, он утверждает принципиальную несхожесть
процессов разложения феодального общества с зарождением капитализма в Западной Европе и на
периферии, где зрелый уже «внешний» капитализм сталкивается с общиной. Он пишет:

      «Особенность Тропической Африки состояла в том, что здесь мировому капитализму с момента
установления его колониального господства противостояли традиционные порядки, среди которых
преобладающее значение имели начавшие разлагаться общинные отношения…

      Исторический тип традиционных укладов, с самого начала противостоявших капитализму в его
периферийных обществах, существеннейшим образом отличается от тех традиционных укладов, которые
противостояли ему когда-то в Европе. Подгонять все имеющие место в развивающихся странах традиционные
отношения под «феодальную мерку», как это до сих пор делают некоторые западные и советские
исследователи, значит игнорировать не только исторические различия в судьбах африканских и европейских
народов в доколониальный период, но и существенное несходство зависимого капиталистического развития
бывших колоний и капиталистического саморазвития метрополий».

      Смысл этих тезисов в том, что развитие капитализма в аграрной сфере и столкновение его с
некапиталистическими укладами на Западе в XVII–XVIII веках и, два века спустя, в России — принципиально
разные процессы. Поэтому первое главное положение книги Ленина «Развитие капитализма в России», в
котором постулируется именно схожесть этих процессов, является, видимо, ошибочным. Во всяком случае,
оно не могло выдвигаться как постулат, а должно было предлагаться лишь как гипотеза. Если так, то неверен
или необоснован был и прогноз исхода русской революции, которая якобы предопределяла выбор между
двумя западными путями развития — «прусским» или «американским».

      Теперь о движущих силах революции. Главным противоречием, породившим русскую революцию,
марксисты считали в то время сопротивление прогрессивному капитализму со стороны традиционных укладов
(под ними понимались община, крепостничество — в общем, «азиатчина»). Исходом революции в любом
случае будет «чисто капиталистическое» хозяйство. Трудящиеся заинтересованы лишь в том, чтобы это
произошло быстрее, чтобы революция пошла по радикальному пути, по пути превращения крестьян в
фермеров и рабочих («американский путь»).

      Сегодня мы имеем большой запас знания о взаимодействии капитализма с общиной, полученного на
материале множества конкретных ситуаций, структурно схожих именно в главной для нас коллизии. Из этого



знания вытекает вывод о том, что представление о революции в России начала XX века, исходящее из идеи
схожести процесса в России и на Западе, было внутренне противоречивым. И ошибка была одной и той же у
Ленина и Столыпина. Она заключалась в том, что «азиатчина» уже была не только противником, но и
продуктом капитализма. Капитализм был возможен в России только в симбиозе с этой «азиатчиной». Любая
попытка уничтожить ее посредством буржуазной революции или реформы вела не к капитализму, а к
уничтожению капитализма. Так, как хирургическое разделение сиамских близнецов означает их неминуемую
смерть.

      При обсуждении этой особенности периферийного капитализма ценны такие суждения В. В. Крылова:
«Сохранение и широкое распространение в африканской деревне традиционных отношений вообще,
общинных в особенности, есть продукт еще и консервирующего прежние порядки воздействия капитализма.

      Даже там, где капитализм разрушал эти порядки, в «освободившемся» социально-экономическом
пространстве развивались не столько собственно капиталистические порядки, сколько такие
докапиталистические укладные формы, с которыми в доколониальный период периферийные страны знакомы
не были…

      Таким образом, в зависимых странах капиталистические отношения вырождаются, идут вспять,
регрессируют в предшествующие им укладные формы. И это суть регрессивные формы самого капитала,
такие докапиталистические уклады, которые исторически не предшествуют капитализму, но следуют после
него, им же самим порождаются. Эти «псевдотрадиционные» или «неотрадиционные» укладные формы
необходимо отличать от предшествующих капитализму действительно доколониальных местных укладов».

      К этим соображениям следовало бы только добавить, что здесь понятия «докапиталистические» формы и
«регресс» являются лишь данью линейному представлению о ходе исторического процесса, свойственного
истмату, за рамки которого принципиально не выходит В. В. Крылов. О тех же формах А. В. Чаянов, например,
говорит «некапиталистические». Взаимодействие капитализма с общиной на периферии вряд ли можно
считать и «регрессом», поскольку это именно симбиоз, позволяющий капитализму эффективно
эксплуатировать периферии, а периферии — выжить в условиях огромного по масштабам изъятия из нее
ресурсов. На путях буржуазной революции выйти из этого порочного круга невозможно. И если уж революция
начинается (хотя бы и под знаменем либерально-буржуазной революции), она неминуемо в главном своем
течении приобретает антибуржуазный характер.

      Вернемся к той трактовке русской революции, которая давалась марксистами в начале века. Прусский —
или американский путь? Сбылись ли эти предвидения и оправданны ли были пожелания? Нет, предвидения не
сбылись. Революция свершилась, а капиталистического хозяйства как господствующего уклада не сложилось
ни в одном из ее течений. Тезис о том, что революция была буржуазной, не подтвердился практикой. Сегодня
более убедительной надо считать теоретическую концепцию, которая представляет русскую революцию как
начало мировой волны крестьянских войн, вызванных именно сопротивлением крестьянского традиционного
общества против разрушающего воздействия капитализма (против «раскрестьянивания»). В колыбели
капитализма, Западной Европе, такие «антибуржуазные» революции (типа восстания крестьян Вандеи)
потерпели поражение, а на периферии — победили или оказали огромное влияние на ход истории. Это
революции в России, Китае, Мексике, Индонезии, Вьетнаме и Алжире.

      В развитых крестьянских цивилизациях те формы симбиоза с общиной, которые навязывались
капитализмом, означали архаизацию крестьянского уклада и уже в прямом смысле регресс и разрушение.
Община действительно была «стеснением». Но в то же время и капиталистическая модернизация, подобная
той, что предложил Столыпин, была разрушительной и вела к пауперизации большой части крестьянства. Это
была историческая ловушка, осознание которой оказывало на крестьян революционизирующее действие.
Именно такое противоречие, принимающее характер порочного круга, когда любое его разрешение чревато
катастрофой, и приводит к революциям. Так и получилось в России. Сама община превратилась в
организатора сопротивления и борьбы. «Земля и воля!» — этот лозунг неожиданно стал знаменем русской
крестьянской общины. Это оказалось полной неожиданностью и для помещиков, и для царского
правительства, и даже для марксистов.

      Если так, то данный Лениным в «Развитии капитализма в России» диагноз и главного противоречия, и
движущей силы, и альтернативных исходов революции был ошибочным. Он делает в книге важнейший вывод:
«Строй экономических отношений в «общинной» деревне отнюдь не представляет из себя особого уклада, а
обыкновенный мелкобуржуазный уклад… Русское общинное крестьянство — не антагонист капитализма, а,
напротив, самая глубокая и самая прочная основа его».



      В рамках марксизма дать в то время иной диагноз было трудно. Взгляды же народников еще были в
большой мере интуитивными и не могли конкурировать с марксизмом, который опирался на огромный опыт
Запада.

      В дальнейшем видные марксисты, проникнутые евроцентризмом, признавали своеобразие революции
1905–1907 гг., ее несводимость к формуле «буржуазной революции». Даже К. Каутский пишет (в русском
издании 1926 г.): «Русская революция и наша задача в ней рассматривается не как буржуазная революция в
обычном смысле, не как социалистическая революция, но как совершенно особый процесс, происходящий на
границах буржуазного и социалистического обществ, служа ликвидации первого, обеспечивая условия для
второго и предлагая мощный толчок для общего развития центров капиталистической цивилизации».

      Итак, исход русской революции, по мнению Каутского, — ликвидация капиталистического строя в России и
мощный стимул для укрепления капитализма на Западе. — Не будучи в состоянии отказаться от своих
взглядов на крестьянство, Каутский облекает свой вывод в обычную для истмата терминологию (революция
не буржуазная и не социалистическая, но происходит на «границе» этих двух обществ). Сегодня мы не
обязаны загонять мысль в рамки негодных для данного случая понятий.

      Видный историк Б. Мур пишет, анализируя все революции начиная с Крестьянской войны в Германии и
кончая Китаем: «Главной социальной базой радикализма были крестьяне и мелкие ремесленники в городах.
Из этих фактов можно сделать вывод о том, что дух человеческой свободы выражается не только в том, в чем
видел Маркс, — то есть в устремлениях классов, идущих к власти, но также — и, вероятно, даже больше — в
предсмертном вопле класса, который вот-вот будет захлестнут волной прогресса». В ходе русской революции,
а затем через создание советского строя человек с общинным мироощущением овладел прогрессом.

      Условием для победоносной революции в России было то уникальное сочетание подъема сознания
общинного крестьянства и молодого рабочего класса, которое понял Ленин, развивая идею о союзе рабочих и
крестьян. Это подтверждено на опыте других революций, которые на деле означали огромную мировую
антикапиталистическую революцию.

      Сравнивая поведение рабочих в разных странах, мы должны были бы прийти к выводу, что
революционным, отрицающим сам буржуазный порядок как неправду, был рабочий класс именно там, где, как
в России, он не потерял связь с землей, со своими крестьянскими корнями. Шесть крупных революций
потрясли мир в XX веке, и все они опирались на крестьянство и пролетариат с сельскими корнями. Историк
крестьянства Э. Вольф пишет: «Революционная активность, очевидно, является результатом не столько роста
промышленного пролетариата как такового, сколько расширения промышленной рабочей силы, все еще тесно
связанной с деревенской жизнью. Сама попытка среднего и «свободного» крестьянина остаться в рамках
традиций делает его революционным».

Открытость Ленина и догматизм ленинистов.

      Уже в ходе революции 1905–1907 гг. (после крестьянских волнений 1902 г.) начинает меняться
представление Ленина о крестьянстве и его отношении к капитализму. Он рвет с установкой западной
социал-демократии — избегать уступок крестьянам даже в виде включения аграрного вопроса в партийные
программы. На IV (объединительном) съезде РСДРП он предлагает принять требование о «национализации
всей земли» — крестьянский лозунг революции 1905 г. Это было настолько несовместимо с принятыми
догмами, что против Ленина выступили не только меньшевики, но и почти все большевики. Луначарский даже
упрекнул Плеханова за старую куцую программу, которую тот якобы протащил «из страха перед крестьянской
революцией, из боязни, чтобы ее торжество не повлекло за собой и торжество народников над марксистами».

      Сам Плеханов на IV съезде верно понял поворот Ленина: «Ленин смотрит на национализацию [земли]
глазами социалиста-революционера. Он начинает даже усваивать их терминологию — так, например, он
распространяется о пресловутом народном творчестве. Приятно встретить старых знакомых, но неприятно
видеть, что социал-демократы становятся на народническую точку зрения».

      После 1908 г. Ленин уже совершенно по-иному представляет сущность спора марксистов с народниками
(кстати, спора, который он сам активно вел в последние годы XIX века). Он пишет в письме
И. И. Скворцову-Степанову: «Воюя с народничеством как с неверной доктриной социализма, меньшевики
доктринерски просмотрели, прозевали исторически реальное и прогрессивное историческое содержание
народничества… Отсюда их чудовищная, идиотская, ренегатская идея, что крестьянское движение
реакционно, что кадет прогрессивнее трудовика, что «диктатура пролетариата и крестьянства»
(классическая постановка) противоречит «всему ходу хозяйственного развития». «Противоречит всему ходу



хозяйственного развития» — это ли не реакционность?!»

      Из этого ясно видно, что трактовка, которую давал проблеме сам Ленин десять лет назад, ушла в прошлое,
он о ней даже не вспоминает. «Чудовищная, идиотская, ренегатская идея» меньшевиков, не понявших
прогрессивного содержания народничества, — это их позиция после революции 1905 г., которая выявила
реальность. После этой революции мыслить в канонах марксизма десятилетней давности — значило именно
стать ренегатами марксизма.

      Т. Шанин пишет: «Какими бы ни были ранние взгляды Ленина и более поздние комментарии и конструкции,
он был одним из тех немногих в лагере русских марксистов, кто сделал радикальные и беспощадные выводы
из борьбы русских крестьян в 1905–1907 гг. и из того, в чем она не соответствовала предсказаниям и
стратегиям прошлого. Вот почему, к концу 1905 г., Россия для него уже не была в основном
капиталистической, как написано в его книге 1899 г.».

      В 1907 г. Ленин в проекте речи по аграрному вопросу во II Государственной думе прямо заявил о
поддержке «крестьянской массы» в ее борьбе за землю и о союзе рабочего класса и крестьянства. Союзе не с
сельским пролетариатом, а именно с крестьянством. Какой разительный контраст с книгой «Развитие
капитализма в России»! В этой речи уже и намека нет на прогрессивность больших землевладений и
бескультурье «одичалого земледельца». Здесь сказано нечто противоположное: «Вопиющую неправду
говорят про крестьян, клевещут на крестьян те, кто хочет заставить Россию и Европу думать, будто наши
крестьяне борются против культуры. Неправда!»

      Ленин, после урока революции 1905–1907 гг., по-иному видит чаяния крестьянства: не освободиться от
постылого надела, не превратиться в рабочего, а «расчистить землю, создать на месте полицейски-классового
государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян, — это стремление красной нитью
проходит через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции». По сути, уже в 1908 г. Ленин
отказывается от главных тезисов своей книги 1899 г. и признает, что народники верно определили конечный
идеал, цивилизационное устремление 85 % населения России, а значит, и грядущей русской революции.

      Это новое понимание и сделало Ленина вождем революции. Второй, помимо Ленина, великий русский
политик, который так же глубоко понял урок первой революции, — Столыпин — отдал все силы делу раскола
и «умиротворения» крестьянства и потерпел крах.

      У Ленина уже и речи нет о прогрессивном влиянии капитализма, устраняющем «азиатчину» из русской
деревни. Наоборот, капитализм несет в нее одичание и невиданное разорение. Нет здесь и следа старой
догмы о свершившемся разделении крестьян на буржуазию и пролетариат. Это полное отрицание старого
тезиса, что общинное крестьянство — опора капитализма. Капитализм — враг крестьянства в целом. И в ходе
революции (как в 1905–1907, так и летом 1917 г.) не бедные крестьяне («пролетарии») громили
«крестьянскую буржуазию», а крестьянская община приговаривала к сожжению избы, а то и целые деревни
соседей, изменивших общему решению схода.

      И именно по вопросу о крестьянстве стала все более и более проходить линия, разделяющая большевиков
и меньшевиков, которые все сильнее тяготели к блоку с западниками-кадетами. И вопрос, по сути, стоял так
же, как был поставлен в двух Нобелевских комитетах (по литературе и по премиям мира), которые отказали в
присуждении премий Льву Толстому — самому крупному мировому писателю того времени и первому
всемирно известному философу ненасилия. Запад не мог дать Толстому премию, ибо он «отстаивал ценности
крестьянской цивилизации» в ее борьбе с наступлением капитализма.

      Мы в советское время, бездумно слушая профессоров марксизма-ленинизма, не замечали того, что четко
зафиксировали современники и оппоненты Ленина: выводы его труда «Развитие капитализма в России» им
самим де-факто признаны ошибочными, и он принципиально изменил всю теоретическую концепцию. В 1912 г.
М. И. Тутан-Барановский подчеркнул: «Аграрные программы марксистов стали все ближе приближаться к
аграрным программам народников, пока наконец между ними не исчезли какие бы то ни было
принципиальные различия. И те, и другие почти с одинаковой энергией требовали перехода земли в руки
крестьянства… При таком положении дел старые споры и разногласия решительно утрачивают свой смысл.
Жизнь своей властной рукой вынула из-под них почву».

      Я думаю, что завершением большого пути Ленина — от ортодоксального марксиста и евроцентриста,
написавшего «Развитие капитализма в России», до творца советского строя и вождя цивилизационного
масштаба — можно считать Апрельские тезисы 1917 г.



      В них содержался цивилизационный выбор, прикрытый срочной политической задачей. Не буржуазная
республика, а идущие от крестьянской общины Советы, не ускоренное развитие капитализма с последующей
пролетарской революцией, а продолжение некапиталистического пути развития в форме социализма.

      Это чутко уловил А. М. Горький с его антикрестьянским чувством: «Когда в 17-м году Ленин, приехав в
Россию, опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную
количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно
революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству».

      Суть Апрельских тезисов и следующего за ними Октября как цивилизационного выбора, как отказ от
евроцентризма и признание своеобразия России отметили многие левые идеологи России и Европы. Лидер
эсеров В. М. Чернов считал это воплощением «фантазий народников-максималистов», лидер Бунда М. И. Либер
(Гольдман) видел корни взглядов Ленина в славянофильстве. Отсюда — антисоветизм Плеханова и Засулич,
смычка меньшевиков с белыми. На Западе сторонники Каутского определили большевизм как «азиатизацию
Европы». В дальнейшем эти идеи развил Л. Д. Троцкий.

      Наконец, в полной мере понимание Лениным сути крестьянской экономики проявилось при выработке
концепции нэпа. Вопрос тогда снова был поставлен ребром, без доктринерства. Двум наиболее авторитетным
экономистам-аграрникам России Л. Н. Литошенко и А. В. Чаянову было поручено подготовить два
альтернативных программных доклада. Л. Н. Литошенко рассмотрел возможности продолжения, в новых
условиях, варианта «реформы Столыпина» — создания фермерства с крупными земельными участками и
наемным трудом. А. В. Чаянов исходил из развития трудовых крестьянских хозяйств без наемного труда с их
постепенной кооперацией.

      Доклады в июне 1920 г. обсуждались на комиссии ГОЭЛРО (это был прообраз планового органа) и в
Наркомате земледелия. В основу государственной политики была положена концепция А. В. Чаянова. Его
главная идея, что крестьянская экономика не есть капитализм, восторжествовала. Ленин убедил партию, что
в России «смычка с крестьянской экономикой» (главный смысл нэпа) — фундаментальное условие построения
социализма. Иными словами, нэп был вызван не конъюнктурой, а всем типом России как крестьянской страны.

      Хотя и теперь Ленин не пошел на открытое столкновение со всей конструкцией понятий и категорий
марксизма. Проще было назвать нэп временным отступлением, уступкой буржуазной сущности крестьянства.
Назови хоть горшком! Главное тогда было решить срочную проблему стратегического выбора. А нам,
догматикам, этот двойной язык дорого обошелся. Мы описывали советское хозяйство в терминах рыночной
экономики и допустили его разрушение — так же, как до этого приняли разрушительную формулу
коллективизации.

      Главное значение труда Ленина сегодня — исторический урок. Он, на мой взгляд, в следующем:
длительное сохранение неадекватной системы понятий, даже если в условиях авторитарного государства
есть возможность принимать верные стратегические решения, в конце концов ведет к поражению. Для
анализа нынешнего кризиса полезно рассмотреть труд Ленина «Развитие капитализма в России» как
заданную на весь XX век парадигму — вместе с противоречащими ей явлениями.

      Мы должны заново осмыслить революцию 1905–1907 гг., реформу Столыпина, Февраль — Октябрь 1917 г.,
нэп, индустриализацию-коллективизацию и крах 1988–1994 гг. Только тогда нам станут понятны причины
двух важнейших наших катастроф XX века: неизбежности превращения реформы Столыпина в крестьянскую
коммунистическую революцию, которая улеглась, породив советский строй, — и краха советского строя с
параличом хозяйства при реформе 90-х годов.

      Глава 8

      Штрихи к социальному портрету России: Кто шел в революцию

      Перед нами стоит большая и в действительности новая задача — понять, почему развитие капитализма в
России привело к революции, которая взорвала сословное общество и государство, но в то же время открыла
дорогу вовсе не рыночной экономике и буржуазному государству, а совершенно иному жизнеустройству —
советскому строю.



      Официальное советское обществоведение нас попросту уводило от этого вопроса, деля его на части и
давая каждой части вопроса вроде бы логичный «марксистский» ответ. Мол, капитализм был для России
прогрессивным строем, но ему мешали остатки крепостничества, поэтому произошла
буржуазно-демократическая революция (сначала «репетиция» в 1905 г., затем успешная в феврале 1917 г.).
Так бы и шло дело, но благодаря прозорливости и умелому руководству пролетариат сумел воспользоваться
моментом и вырвать власть у буржуазии. Буржуазная революция переросла в социалистическую!

      Да, в каждой части такого ответа есть разумное зерно, но обе части не стыкуются, между ними —
несоизмеримость. Почему же триумфальная буржуазная революция, открывавшая простор прогрессивному
строю, вдруг сникла настолько, что небольшой по величине и очень незрелый пролетариат вдруг смог
вырвать власть? С чего это успешная буржуазная революция «переросла» в свою противоположность? В чем
была чудесная сила ничтожной по величине партии большевиков, против которой к тому же ополчились как
раз в вопросе о социалистической революции все ее возможные союзники («левые силы»)? Ведь зерно вопроса
именно здесь, но оно было умело изъято из разговора путем деления проблемы на две части (а исторического
времени — на два последовательных этапа: на Февраль и Октябрь).

      Сегодня мы можем и даже обязаны подойти к вопросу хладнокровно — не устраняя все неувязки ссылкой
на гениальность Ленина, но и не следуя еще более примитивной сказке о кознях хитрых большевиков.
Давайте очертим кратко «портреты» главных социальных сил России к моменту Февраля с точки зрения их
отношения к главным ценностям и порядкам буржуазно-либерального (капиталистического) жизнеустройства.
А потом сделаем то же самое для тех политических организаций и движений, которые выражали это
отношение главных социальных сил.

      Итак, в XIX веке Россия переживала новую (после реформ Петра) волну модернизации — развитие
промышленности по образцам западного капиталистического хозяйства. Но это развитие происходило в
совершенно иных культурных и социальных условиях, нежели за двести лет до этого на Западе, так что
накопившиеся противоречия подвели к революции с иными, нежели на Западе, «действующими лицами».
Рассмотрим вначале социальный портрет той части российского общества, которая на время соединилась в
революционном процессе Февраля.

      Крестьяне представляли самое большое сословие (85 % населения). К ним примыкала значительная
прослойка тех, кто вел «полукрестьянский» образ жизни. В России, в отличие от Запада, не произошло
длительного «раскрестьянивания», сгона крестьян с земли и превращения их в городской пролетариат.
Напротив, к началу XX века крестьянская община почти «переварила» помещика и стала «переваривать»
немногочисленных хозяев типа капиталистического фермера.

      Дотошное изучение статистических данных о собственности на землю в России по всем областям было
проведено по результатам трех переписей — 1878, 1887 и 1905 гг. Эти данные сведены, например, в книге
Д. А. Тарасюка «Поземельная собственность пореформенной России». Вот наиболее точная картина. В 1877 г.
в частном владении было 23,8 % земли (80 % владельцев были дворяне), надельная общинная земля
составляла 33,6 %, казенная, удельная, церковная и т. д. земля — 42,6 %. Земля, которая находилась в
частной собственности небольшого числа зажиточных крестьян, составляла всего 3,8 % надельной общинной
земли. К 1905 г. положение существенно не изменилось: в частном владении 26,1 %, надельная общинная
земля составляла 33,8 %, казенная — 40,1 %. Разница лишь в том, что среди частных владельцев дворяне
имели теперь только 52,3 % — они распродали с 1877 г. 30 % своей земли.

      Попытка быстро создать на селе классовое общество в виде фермеров и сельскохозяйственных рабочих
через «революцию сверху» (реформа Столыпина) не удалась. Издавая первый указ (9 ноября 1906 г.) сам
Столыпин сказал, что цель этого указа — «вбить клин в общину». Причем с самого начала было ясно, что
такое глубокое изменение всего жизнеустройства деревни не будет поддержано крестьянами. Столыпин
предупреждал, что не следует «ставить в зависимость от доброй воли крестьян момент ожидаемой
реформы».

      Об отношении общины к землепользованию и к реформе написано море литературы, в том числе за
рубежом. Обычно община не возражала, если при очередном переделе кто-то хотел выделиться на хутор на
краю общинной земли. Но во время реформы такое выделение стало насаждаться насильно, причем власти
поддерживали «сепаратистов», так что те требовали себе лучшие участки. Этому община уже сопротивлялась.
Но главный конфликт возник, когда землеустроители, чтобы не возиться, перешли к повальной приватизации,
сразу разбивая на участки землю всей деревни.

      В воспоминаниях земского начальника из Вологодской губернии В. Поливанова описан такой случай. В



страду в деревню приехали землеустроители, созвали сход и объявили, что велено делиться на хутора. Сход
посовещался и отказался. Начальник пообещал ссуду, потом угрожал арестовать «бунтовщиков», потом
пригрозил прислать на постой солдат. Крестьяне твердили: «Как старики жили, так и мы будем жить, а на
хутора не согласны». Тогда начальник пошел пить чай, а крестьянам велел сесть на землю и ждать. Вышел
поздно вечером. «Ну как, согласны?» Сход ответил: «Все согласны. На хутора так на хутора, на осину так на
осину, только чтобы всем, значит, вместе». Поливанов пишет, что ему удалось дойти до губернатора и
отложить реформу деревни Лопатихи. Историк П. Зырянов, который приводит этот рассказ, отмечает, что это
типичный случай с нетипичным эпилогом.

      Подавляющее большинство населения России подошло к революции, соединенное в огромное сословие
крестьян, сохранивших особую культуру и общинное мировоззрение, — по выражению М. Вебера,
«архаический аграрный коммунизм» (говорить о классовом сознании было бы неправильно, так как в точном
смысле этого слова крестьяне России класса не составляли). Этот коммунизм вытекал не из религиозных или
идеологических доктрин, а из исторически данных русскому крестьянству условий жизни.

      На большом международном семинаре в 1995 г., посвященном проблеме голода, историк В. В. Кондрашин
говорил: «Страх перед голодом был одной из причин консолидации российского крестьянства в рамках
традиционной поземельной общины. В течение столетий в условиях налогового гнета государства,
помещичьей кабалы община обеспечивала минимальное приложение сил трудовых своих членов, удерживала
массу крестьянских хозяйств от разорения. В общине традиционно была взаимоподдержка крестьян в случае
голода. Общественным мнением была освящена помощь в деле спасения от голода слабейших крестьянских
семей… Надо сказать, что хроническое недоедание крестьян [в пореформенный период] создавало в России
социальную базу для большевизма и распространения уравнительных коммунистических идей».

      Главные ценности буржуазного общества — индивидуализм и конкуренция — в среде крестьян не
находили отклика, а значит, и институты буржуазного государства и нормы буржуазного права для
подавляющего большинства народа привлекательными не были. Даже в самом конце XIX века русская
деревня (не говоря уж о национальных окраинах) жила по нормам традиционного права с очень большим
влиянием общинного права.

      Английский исследователь крестьянства Т. Шанин рассказывает такую историю: «В свое время я работал
над общинным правом России. В 1860-е годы общинное право стало законом, применявшимся в волостных
судах. Судили в них по традиции, поскольку общинное право — традиционное право. И когда пошли
апелляции в Сенат, то оказалось, что в нем не знали, что делать с этими апелляциями, ибо не вполне
представляли, каковы законы общинного права. На места были посланы сотни молодых правоведов, чтобы
собрать эти традиционные нормы и затем кодифицировать их. Была собрана масса материалов, и вот
вспоминается один интересный документ. Это протокол, который вел один из таких молодых правоведов в
волостном суде, слушавшем дело о земельной тяжбе между двумя сторонами. Посоветовавшись, суд объявил:
этот прав, этот не прав; этому — две трети спорного участка земли, этому — одну треть. Правовед, конечно,
вскинулся: что это такое — если этот прав, то он должен получить всю землю, а другой вообще не имеет
права на нее. На что волостные судьи ответили: «Земля — это только земля, а им придется жить в одном селе
всю жизнь».

      В начале XX века е значительной части просвещенного слоя господствовало мнение об отсталости
русского крестьянства (дикости, азиатчине и т. д.). Это вполне совмещалось с «любовью к народу» и
почтением к тем духовным авторитетам, например, Льву Толстому, которые всем своим творчеством
доказывали, что такое представление о крестьянстве ложно. Здесь, думаю, сказался важный дефект
европейского образования в незападных культурах. За корявой, «азиатской» внешностью какого-либо
социального явления образованный человек с трудом различает суть. Этот дефект мы в полной мере
унаследовали и умножили в советское время, и он сыграл фатальную роль во время перестройки.
Замечательный ученый-химик и агроном А. Н. Энгельгардт, который работал в деревне и оставил
подробнейшее фундаментальное исследование («Письма из деревни»), задумался об этом уже в первые годы
своей жизни в деревне (с. Батищево Смоленской губернии). Он писал в Письме пятом: «Какая разница в этом
отношении между рассказами Тургенева и Успенского, рисующими русского крестьянина! Сравните
тургеневских «Певцов» с «Обозом» Успенского. Внешняя сторона у Успенского вернее, чем у Тургенева, и,
попав в среду крестьян, вы в первый момент подумаете, что картина Успенского есть действительность,
«голая правда», а картина Тургенева — подкрашенный, наряженный вымысел. Но подождите, и через
несколько времени вы убедитесь, что певцы Тургенева есть, а извозчиков Успенского нет. В деревне вы
услышите этих «Певцов» и в песне косцов, возвращающихся с покоса, и в безобразном трепаке подгулявшей
пары, возвращающейся с ярмарки, и в хоре калик перехожих, поющих о «блудном сыне», но «Обоза» вы не
увидите и не услышите».



      И вот его наблюдение, важное для понимания роли крестьян в революции: «И что меня поражало, когда я
слышал мужицкие рассуждения на сходках, — это свобода, с которой говорят мужики. Мы говорим и
оглядываемся, можно ли это сказать? А вдруг притянут и спросят. А мужик ничего не боится. Публично,
всенародно, на улице, среди деревни мужик обсуждает всевозможные политические и социальные вопросы и
всегда говорит при этом открыто все, что думает. Мужик, когда он ни царю, ни пану не виноват, то есть
заплатил все, что полагается, спокоен. Ну, а мы зато ничего не платим» (А. Н. Энгельгардт. «Письмо шестое»).

      Позволю себе сослаться на личное впечатление. Мне кажется, что люди, выросшие под давлением
хорошего формального образования, часто незаметно для себя начинают считать, что только такое
формальное образование и служит носителем высокой культуры и сильного способа мышления. Зерно истины
в таких воззрениях есть, но не такое уж большое. В детстве, в последние годы войны, я большую часть
времени прожил вдвоем с дедом в деревне. Мы много беседовали. Я с тех пор набрался знаний, но не поумнел,
мыслю примерно так же, как тогда, и хорошо помню те разговоры. Дед мой был бедняк из казаков. Но он был
один из умнейших людей, каких мне пришлось встретить в жизни. Именно умнейших, способных к важным и
свободным умозаключениям, охватывающим и широкие исторические периоды, и большие пространства. При
этом он был человеком высокой и тонкой культуры, с «многослойной» деликатностью (не знаю, годится ли
слово «диалектическая»).

      Все это было продуктом его воспитания в крестьянской культуре. Для многих из нынешних интеллигентов
мой дед показался бы «корявым», да и похож он был на киргиза. И вряд ли они бы нашли интересным с ним
разговаривать.

      Вернемся к условиям жизни русских крестьян. А. Н. Энгельгардт обращает внимание на очень важный
факт: интеллигенция в общем не имела представления о самых главных сторонах жизни крестьян и прежде
всего об их питании. Он пишет в «Письме девятом»: «Еще в октябрьской книжке «Отеч. Записок» за прошлый
год помещена статья, автор которой, на основании статистических данных, доказывал, что мы продаем хлеб
не от избытка, что мы продаем за границу наш насущный хлеб, необходимый для собственного нашего
пропитания… Многих поразил этот вывод, многие не хотели верить, заподозревали верность цифр, верность
сведений об урожаях, собираемых волостными правлениями и земскими управами… Тому, кто знает деревню,
кто знает положение и быт крестьян, тому не нужны статистические данные и вычисления, чтобы знать, что
мы продаем хлеб за границу не от избытка… В человеке из интеллигентного класса такое сомнение понятно,
потому что просто не верится, как это так люди живут, не евши. А между тем это действительно так. Не то,
чтобы совсем не евши были, а недоедают, живут впроголодь, питаются всякой дрянью. Пшеницу, хорошую
чистую рожь мы отправляем за границу, к немцам, которые не будут есть всякую дрянь… Но мало того, что
мужик ест самый худший хлеб, он еще недоедает».

      К теме питания крестьян он возвращается неоднократно, как и впоследствии в своих статьях Лев Толстой.
Тем, кто хочет понять истоки русской революции, все это надо читать. А. Н. Энгельгардт пишет в том же
письме: «Американец продает избыток, а мы продаем необходимый насущный хлеб. Американец-земледелец
сам ест отличный пшеничный хлеб, жирную ветчину и баранину, пьет чай, заедает обед сладким яблочным
пирогом или папушником с патокой. Наш же мужик-земледелец ест самый плохой ржаной хлеб с костерем,
сивцом, пушниной, хлебает пустые серые щи, считает роскошью гречневую кашу с конопляным маслом, об
яблочных пирогах и понятия не имеет, да еще смеяться будет, что есть такие страны, где неженки-мужики
яблочные пироги едят, да и батраков тем же кормят.

      У нашего мужика-земледельца не хватает пшеничного хлеба на соску ребенку, пожует баба ржаную корку,
что сама ест, положит в тряпку — соси.

      А они об путях сообщения, об удобствах доставки хлеба к портам толкуют, передовицы пишут! Ведь если
нам жить, как американцы, так не то, чтобы возить хлеб за границу, а производить его вдвое против
теперешнего, так и то только что в пору самим было бы. Толкуют о путях сообщения, а сути не видят».

      Надо отметить, что достоверная информация о реальной жизни крестьян доходила до общества от
военных. Они первыми забили тревогу из-за того, что наступление капитализма привело к резкому
ухудшению питания, а затем и здоровья призывников в армию из крестьян. Будущий главнокомандующий
генерал В. Гурко привел данные с 1871 по 1901 г. и сообщил, что 40 % крестьянских парней впервые в жизни
пробуют мясо в армии. Генерал А. Д. Нечволодов в известной книге «От разорения к достатку» (1906)
приводит данные из статьи академика Тарханова «Нужды народного питания» в «Литературном медицинском
журнале» (март 1906), согласно которым русские крестьяне в среднем на душу населения потребляли
продовольствия на 20,44 руб. в год, а английские —  на 101,25 руб. Полезно бы это было прочесть
С. Говорухину, который расписывает «жирные остендские устрицы» в столичных магазинах «России, которую



мы потеряли».

      Ранее говорилось, что уже к 1906 г. крестьянство в массе своей требовало национализации земли, а во
время реформы Столыпина упорно сопротивлялось превращению земли в частную собственность
(приватизация земли в принципе и является главным средством «раскрестьянивания»). А. Н. Энгельгардт
писал: «Мужик нашел бы пользу в земле, землевладелец нашел бы пользу в капитале». Это значит, что
крестьянин и фермер действуют в двух совершенно разных культурно-экономических системах (по
определению Аристотеля, в экономии и хрематистике). Вполне резонно нынешний неолиберальный идеолог
«дикого» (вернее, утопического) капитализма А. Н. Яковлев с горечью жаловался: «На Руси никогда не было
нормальной, вольной частной собственности… Частная собственность — материя и дух цивилизации».

      Впрочем, резонна его жалоба лишь частично, ибо частная собственность — материя и дух именно
западной и только западной цивилизации. Жан-Жак Руссо в «Рассуждениях о происхождении неравенства»
(1755) писал о возникновении гражданского общества: «Первый, кто расчистил участок земли и сказал: «это
мое» — стал подлинным основателем гражданского общества». Он добавил далее, что в основании
гражданского общества — непрерывная война, «хищничество богачей, разбой бедняков». Ясно, что такой
идеал был несовместим с общинным мировоззрением русских крестьян.

      Более того, в отношении крестьянства давным-давно и досконально известно, что частная собственность и
капитализм означают его быстрое и прямое уничтожение, причем с массовыми страданиями и неизбежными
жестокостями. Историк крестьянства В. П. Данилов напомнил опыт капитализма при приватизации земли в
Англии: «Не нужно забывать, как решались социальные проблемы при огораживаниях, о работных домах для
выбрасываемых из деревни, о том, что в каждом поселке стояла либо виселица, либо чурбак с топором, где
рубили головы тем, кто не согласен с огораживанием».

      После реформы 1861 г. положение крестьян улучшилось, хозяйство их, в общем, пошло в гору, повышалась
урожайность, все это сказалось, например, на питании. Но затем все больше крестьяне стали ощущать
наступление капитализма. Железные дороги стали «высасывать» продукты сельского хозяйства.
Крестьянство было главным источником ресурсов для капиталистической индустриализации, и товарность их
хозяйства искусственно повышалась денежными податями и налогами. В России возник периодический
массовый голод, которого раньше крестьяне не знали (как, впрочем, не знали голода до капитализма ни в
Европе, ни в Индии, ни в империи ацтеков).

      Вот что говорил историк В. В. Кондрашин на международном семинаре в 1995 г.: «К концу XIX века
масштабы неурожаев и голодных бедствий в России возросли… В 1872–1873 и 1891–1892 гг. крестьяне
безропотно переносили ужасы голода, не поддерживали революционные партии. В начале XX века ситуация
резко изменилась. Обнищание крестьянства в пореформенный период вследствие непомерных
государственных платежей, резкого увеличения в конце 90-х годов арендных цен на землю… — все это
поставило массу крестьян перед реальной угрозой пауперизации, раскрестьянивания… Государственная
политика по отношению к деревне в пореформенный период… оказывала самое непосредственное влияние на
материальное положение крестьянства и наступление голодных бедствий».

      До 1917 г. весь прибавочный продукт нещадно изымался из села («недоедим, а вывезем»). Все
мало-мальски развитые страны, производившие менее 500 кг зерна на душу населения, зерно ввозили. Россия
в рекордный 1913 г. имела 471 кг зерна на душу — и вывозила очень много зерна — за счет внутреннего
потребления, причем именно крестьян. Даже в 1911 г., в год исключительно тяжелого голода было вывезено
53,4 % всего товарного зерна — больше и относительно, и тем более абсолютно, чем в годы предыдущего
пятилетия.

      Даже в «нормальные» годы положение было тяжелым. Об этом говорит очень низкий уровень
установленного официально «физиологического минимума» — 12 пудов хлеба с картофелем в год. В
нормальном 1906 г. этот уровень потребления был зарегистрирован в 235 уездах с населением 44,4 млн.
человек. Возмущение крестьян вызывало уже не то, что приходилось есть хлеб с лебедой и пушной хлеб (с
мякиной, из неотвеянного зерна), а то, что «не было белого хлеба на соску» — грудному ребенку. Точнее
сказать, что из села изымался весь прибавочный и значительная часть необходимого продукта.

      Здесь надо сказать об особом социальном типе среди крестьян — кулаке (мироеде). Вокруг этого понятия
в годы перестройки был создан целый миф, его приравнивали к понятию «справный хозяин» и представили
образцом русской трудовой этики. На деле кулаками были главным образом крестьяне, оторвавшиеся от
земли и промышлявшие ростовщичеством и торговлей. Социально-экономическую характеристику кулачеству
дал А. В. Чаянов, а А. Н. Энгельгардт приводит свои обыденные наблюдения: «Каждый мужик при случае



кулак, эксплуататор, но пока он земельный мужик, пока он трудится, работает, занимается сам землей, это
еще не настоящий кулак, он не думает все захватить себе, не думает, как бы хорошо было, чтобы все были
бедны, нуждались, не действует в этом направлении. Конечно, он воспользуется нуждой другого, заставит
его поработать на себя, но не зиждет свое благосостояние на нужде других, а зиждет его на своем труде. От
такого земельного мужика вы услышите: «Я люблю землю, люблю работу, если я ложусь спать и не чувствую
боли в руках и ногах от работы, то мне совестно, кажется, будто я чего-то не сделал, даром прожил день»…
Он расширяет свое хозяйство не с целью наживы только, работает до устали, недосыпает, недоедает. У
такого земельного мужика никогда не бывает большого брюха, как у настоящего кулака.

      Из всего «Счастливого Уголка» (так называл А. Н. Энгельгардт местность около его поместья) только в
деревне Б. есть настоящий кулак. Этот ни земли, ни хозяйства, ни труда не любит, этот любит только деньги.
Этот не скажет, что ему совестно, когда он, ложась спать, не чувствует боли в руках и ногах, этот, напротив,
говорит: «работа дураков любит»… Этот кичится своим толстым брюхом, кичится тем, что сам мало работает:
«у меня должники все скосят, сожнут и в амбар положат». Этот кулак землей занимается так себе, между
прочим… У этого все зиждется не на земле, не на хозяйстве, не на труде, а на капитале, на который он
торгует, который раздает в долг под проценты. Его кумир — деньги, о приумножении которых он только и
думает… Он пускает этот капитал в рост, и это называется «ворочать мозгами». Ясно, что для развития его
деятельности важно, чтобы крестьяне были бедны, нуждались, должны были обращаться к нему за ссудами».

      Крестьянство (в том числе «в серых шинелях» — солдаты) подошло к 1917 г. с яркой исторической
памятью о революции 1905–1907 гг., которая была не только «репетицией» (как назвал ее Ленин), но и
«университетом». Это была первая из целой мировой цепи крестьянских войн XX века, в которых община
противостояла наступлению капитализма, означавшего «раскрестьянивание». Таким образом, свергнув в
Феврале царизм в союзе с буржуазией и получив возможность влиять на ход политических событий,
крестьяне (и солдаты) оказывали давление, толкавшее Россию прочь от буржуазной государственности и
капиталистического жизнеустройства.

Рабочий класс.

      К моменту революции 1917 г. общая численность рабочего класса в России оценивалась в 15 млн. человек
— примерно 10 % всего населения. Но кого относить к рабочему классу? В 1913 г. В. И. Ленин писал:
«пролетариев у нас, вероятно, около 20 миллионов», но ведь к этой категории тогда причисляли и сельский
пролетариат (около 5 млн. человек), и городскую бедноту. На VIII съезде РКП(б) Ленин говорил, что слой
рабочих, «которые составляли нашу силу, — этот слой в России неимоверно тонок». Много исследователей
после этого пытались уточнить число рабочих, выделив разные его составляющие. В результате считают, что
рабочих фабрично-заводской промышленности с семьями было 7,2 млн. человек, из них взрослых мужчин —
1,8 млн.

      Но главное даже не в количестве. Рабочий класс России, не пройдя через горнило протестантской
Реформации и длительного раскрестьянивания, не обрел мироощущения пролетариата — класса утративших
корни индивидуумов, торгующих на рынке своей рабочей силой. В подавляющем большинстве русские
рабочие были рабочими в первом поколении и по своему типу мышления оставались крестьянами. Совсем
незадолго до 1917 г. (в 1905 г.) половина рабочих-мужчин имела землю, и эти рабочие возвращались в
деревню на время уборки урожая. Очень большая часть рабочих жила холостяцкой жизнью в бараках, а семьи
их оставались в деревне. В городе они чувствовали себя «на заработках».

      С другой стороны, много молодых крестьян прибывало в город на сезонные работы и во время
экономических подъемов, когда в городе не хватало рабочей силы. Таким образом, между рабочими и
крестьянами в России поддерживался постоянный и двусторонний контакт. Городской рабочий начала века
говорил и одевался примерно так же, как и крестьянин, в общем, был близок к нему по образу жизни и по
типу культуры. Даже и по сословному состоянию большинство рабочих были записаны как крестьяне.
Крестьяне и рабочие составляли тот «народ», который был отделен от «верхних» сословий царской России, а в
критические моменты и противопоставлен им.

      Сохранение общинной этики и навыков жизни в среде рабочих проявилось в форме мощной рабочей
солидарности и способности к самоорганизации, которая не возникает из одного только классового сознания.
Это определило необычное для Запада поведение рабочего класса в революционной борьбе и в его
самоорганизации после революции, при создании новой государственности. Многие наблюдатели отмечали
даже странное на первый взгляд явление: рабочие в России начала века «законсервировали» крестьянское
мышление и по образу мыслей были более крестьянами, чем те, кто остался в деревне.



      Надо подчеркнуть очень важный факт, который в нашей упрощенной истории исключался из рассмотрения,
поскольку противоречил вульгаризированной марксистской теории: главными носителями революционного
духа среди рабочих к 1914 г. стали не старые кадровые рабочие (они в массе своей поддерживали
меньшевиков), а молодые рабочие, недавно пришедшие из деревни.

      Именно они поддержали большевиков и помогли им занять главенствующие позиции в профсоюзах. Это
были вчерашние крестьяне, которые пережили революцию 1905–1907 гг. именно в момент своего становления
как личности — в 18–25 лет. Через десять лет они принесли в город дух революционной общины, осознавшей
свою силу. На самых крутых поворотах революционного процесса эта низовая масса большевиков создавала
такое положение, которое можно назвать вслед за Б. Брехтом: «ведомые ведут ведущих».

      Надо сказать о том культурном типе, который представлял из себя молодой грамотный русский рабочий
начала XX века. Это было особое культурно-историческое явление, и оно сыграло большую роль в революции.
Это был рабочий, который, с одной стороны, обладал большой тягой к знанию и чтению, которая всегда была
характерна для пришедших из деревни рабочих. Отличие в том, что наш рабочий одновременно получил три
типа литературы на пике их зрелости — русскую литературу «золотого века», оптимистическую
просветительскую литературу эпохи индустриализма и столь же оптимистическое обществоведение
марксизма. Это сочетание во времени уникально. А. Богданов в 1912 г. писал, ссылаясь на беседу с
английским профсоюзным лидером, что в те годы в заводских рабочих библиотеках были, помимо
художественной литературы, книги типа «Происхождение видов» Дарвина или «Астрономия» Фламмариона —
и они были зачитаны до дыр. В заводских библиотеках английских тред-юнионов были только футбольные
календари и хроники королевского двора.

      Классовое сознание рабочих России было высоко развито, хотя другие признаки «классовости» сильно
отстали. Антонио Грамши писал в 1917 г. (сходную мысль по-иному выразили и другие мыслители), что
русские рабочие как бы собрали и впитали в себя классовое сознание, накопленное рабочими всего мира за
триста лет. Они стали пророком, несущим в себе «угль, пылающий огнем», мысль и язык трудящихся всех
времен и народов.

      Буржуазия в России, скованная сословными рамками, не успела и уже не могла выработать того
классового сознания «юной» буржуазии, которое на Западе сделало ее революционным классом «для себя». В
отличие от западного капитализма, где представители крупной буржуазии начинали как предприниматели,
российский капитализм с самого начала складывался в основном как акционерный. Крупные капиталисты
современного толка происходили не из предпринимателей, а из числа управленцев — директоров
акционерных обществ и банков, чиновников, поначалу не имевших больших личных капиталов. Крупные
московские («старорусские») капиталисты вроде Рябушинских, Морозовых или Мамонтовых начинали часто
как распорядители денег старообрядческих общин. По своему типу мышления и те и другие не походили на
западных буржуа-индивидуалистов.

      Численный состав крупной буржуазии был в России очень невелик. В 1905 г. доход свыше 20 тыс. руб.
(10 тыс. долл.) в год от торгово-промышленных предприятий, городской недвижимости, денежных капиталов
и «личного труда» получали в России, по подсчетам Министерства финансов, 5739 человек и 1595
акционерных обществ и торговых домов (их пайщики и составляют первое число). Остальные богатые люди,
не считая помещиков, получали доход на службе.

      Мы видим, что «масса» буржуазии была очень мала. В Москве, согласно переписи 1902 г., хозяев
фабрично-заводских заведений, включая мелкие, было 1394. 82 % предпринимателей входили в состав старых
ремесленно-торговых сословий, были включены в иерархию феодального общества, имели свои сословные
организации и не испытывали острой нужды в переустройстве общества на либеральнобуржуазный лад.

      Страх, который буржуазия, подавленная «импортированными силами крупного капитала» (М. Вебер),
испытала во время революции 1905–1907 гг., заставил ее искать защиты у царского бюрократического
государства. Большинство буржуазии после страшного урока 1905 г. вообще отошло от политики, стало
консервативным и никак не могло принять на себя активную роль в революции. Многочисленные попытки
основать политические партии буржуазии («собственников») не увенчались успехом. Одним из парадоксов
России было то, что за расширение возможностей буржуазного развития боролись партии, не являющиеся
чисто буржуазными ни по своему социальному составу, ни по идеологии.

      Обычным для ортодоксальных марксистов и либералов было считать, что русская революция произошла
«слишком рано» — не созрели для нее еще предпосылки, слаба была буржуазия, не созрела почва для
демократии. Это представление механистично, оно не учитывает фазу «жизненного цикла» всей



капиталистической формации и прежде всего Запада, следовать которому пытались и либералы, и марксисты.

      Изучая события в России начиная с 1904 г., М. Вебер приходит к гораздо более сложному и
фундаментальному выводу: «слишком поздно!». Успешная буржуазная революция в России уже невозможна.
И дело было, по его мнению, не только в том, что в массе крестьянства господствовала идеология
«архаического аграрного коммунизма», несовместимого с буржуазно-либеральным общественным
устройством. Главное заключалось в том, что русская буржуазия оформилась как класс в то время, когда
Запад уже заканчивал буржуазно-демократическую модернизацию и исчерпал свой освободительный
потенциал. Буржуазная революция может быть совершена только «юной» буржуазией, но эта юность
неповторима. Россия в начале XX века уже не могла быть изолирована от «зрелого» западного капитализма,
который утратил свой оптимистический революционный заряд.

      В результате в Россию импортируется капитализм, который, с одной стороны, пробуждает радикальные
социалистические движения, но в то же время воздвигает против них зрелую бюрократическую организацию,
абсолютно враждебную свободе. Под воздействием импортированного капитализма русская буржуазия до
срока состарилась и, вступив в союз с бюрократией, оказалась не способной совершить то, что на Западе
совершила юная буржуазия. «Слишком поздно!»

      Историк-эмигрант А. Кустарев, изучавший «русские штудии» М. Вебера, пишет: «Самое, кажется,
интересное в анализе Вебера — то, что он обнаружил драматический парадокс новейшей истории России.
Русское общество в начале XX века оказалось в положении, когда оно было вынуждено одновременно
«догонять» капитализм и «убегать» от него. Такое впечатление, что русские марксисты (особенно Ленин)
вполне понимали это обстоятельство и принимали его во внимание в своих политических расчетах, а также в
своей зачаточной теории социалистического общества. Их анализ ситуации во многих отношениях
напоминает анализ Вебера». Это верное замечание, и надо только удивляться, что к сходным выводам Вебер
и Ленин пришли исходя из совершенно разных философских посылок.

      Та небольшая часть крупных капиталистов, которая смогла войти в симбиоз с «импортированным» зрелым
западным капитализмом, после 1905 г. заняла столь радикальную социал-дарвинистскую
антидемократическую позицию, что вступила в конфликт с господствующими в России культурными нормами
и влиться в революционное движение не могла. Так, группа московских миллионеров, выступив в 1906 г. в
поддержку столыпинской реформы, заявила: «Дифференциации мы нисколько не боимся… Из 100
полуголодных будет 20 хороших хозяев, а 80 батраков. Мы сентиментальностью не страдаем. Наши идеалы —
англосаксонские. Помогать в первую очередь нужно сильным людям. А слабеньких да нытиков мы жалеть не
умеем». Как общественная позиция такой взгляд укорениться не мог — общество не следовало
англосаксонским идеалам, оно «страдало сентиментальностью».

      Российская буржуазия пришла к началу XX века как экономически сильный, но «культурно больной» класс,
с внутренне противоречивым самосознанием. Назревающая революция, казалось бы, объективно призванная
расчистить путь для буржуазно-демократических преобразований, изначально несла сильный
антибуржуазный заряд. В 1905 г. Вебер высказал мнение, что грядущая русская революция не будет
буржуазно-демократической, это будет революция нового типа, причем первая в новом поколении
освободительных революций.

      Не получила буржуазия в России и того религиозно освященного положения, которое дали западной
буржуазии протестантизм и тесно связанное с ним Просвещение. В России идеалы Просвещения
распространились, уже утеряв свою роль носителя буржуазной идеологии (скорее наоборот, здесь они были
окрашены антибуржуазным критицизмом). Российские буржуазные либералы были романтиками,
обреченными на саморазрушение. Как ни парадоксально, они были вынуждены на деле выступать против
капитализма — зрелого и бюрократического. Поэтический идеолог крупной буржуазии Брюсов сказал тогда:
«И тех, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном».

      М. Вебер, объясняя коренное отличие русской революции от буржуазных революций в Западной Европе,
приводит фундаментальный довод: к моменту первой революции в России понятие «собственность» утратило
свой священный ореол даже для представителей буржуазии в либеральном движении. Это понятие даже не
фигурирует среди главных программных требований этого движения. Как пишет один из исследователей
трудов Вебера, «таким образом, ценность, бывшая мотором буржуазно-демократических революций в
Западной Европе, в России ассоциируется с консерватизмом, а в данных политических обстоятельствах даже
просто с силами реакции». В общем, буржуазия в России не стала ведущей силой буржуазной революции, как
это было на Западе. Еще важнее, что она и не воспринималась как такая сила другими частями общества.



      Политические пристрастия активной части буржуазии распределялись в широком спектре — от правых и
националистов до социалистов. Ведущая буржуазная партия (партия Народной свободы, «конституционные
демократы» — кадеты) была реформистской и стремилась предотвратить революцию. Но и эта партия
поначалу была «антибуржуазной» и, как говорили в 1905 г. сами кадеты, «не имела противников слева» (а
слева от нее были и эсеры, и большевики). Правда, напуганные декабрем 1905 г., кадеты отмежевались от
революционного подхода и ограничили себя «конституционализмом».

      Часть буржуазии, переживавшая духовный кризис, поддерживала социалистическую оппозицию,
заигрывала с масонами, порой тяготела к социал-демократам (иногда даже финансируя их боевые дружины,
как в 1905 г. крупный московский заводчик Н. П. Шмит, именем которого назван проезд на Красной Пресне;
позже он все деньги отдал большевикам, и на них издавалась газета «Правда» и содержались
профессиональные революционеры за границей). Но и эта небольшая часть буржуазии не претендовала на
роль лидера в революции, она лишь следовала голосу больной совести.

      Большинство же русской буржуазии, вышедшей из купечества и подавленной «импортированными силами
крупного капитала» (М. Вебер), после страшного урока 1905 г. вообще отошло от политики и возложило все
свои надежды на царя и бюрократический аппарат. Оно стало консервативным и никак не могло принять на
себя активную роль в революции.

Интеллигенция.

      Модернизация в России породила и особый, неизвестный на Западе периода буржуазных революций
культурный слой — разночинную интеллигенцию. Судя по материалам переписи 1897 г., профессиональная
интеллигенция на тот момент включала в себя около 200 тыс. человек. С начала XX века ее численность
быстро возрастала, и к 1917 г. оценивалась в 1,5 млн. человек (включая чиновничество и офицеров). Наиболее
крупной группой накануне революции 1917 г. были учителя (195 тыс.) и студенты (127 тыс.). Врачей было
33 тыс., инженеров, адвокатов, агрономов — по 20–30 тыс. Около трети интеллигенции было сосредоточено в
столицах.

      Восприняв западные либеральные и демократические идеи, эта интеллигенция в то же время не стала
буржуазной. Стихийная социальная философия русской интеллигенции (не сводимая ни к какой конкретной
идеологии) представляла собой противоречивое сочетание идеалов свободы гражданского общества с
мессианским, в основе своей религиозным идеалом правды и справедливости, свойственным обществу
традиционному и именно в русской истории. Н. А. Бердяев писал, что интеллигенция «была у нас
идеологической, а не профессиональной и экономической, группировкой, образовавшейся из разных
социальных классов».

      Приняв с энтузиазмом идею свободной личности, русская интеллигенция не могла согласиться с
антропологией западного гражданского общества, которая представляла человека как конкурирующего
индивида, вынужденного непрерывно наносить ущерб ближнему в борьбе за существование. Тем, кто был
воспитан на Пушкине, Толстом и Достоевском, было невозможно принять в целом рационализм философа
гражданского общества Джона Локка, согласно которому разъединение людей оправданно, ибо «никто не
может разбогатеть, не нанося убытка другому».

      Если для западного интеллектуала, проникнутого рационализмом Просвещения, идеалом был поиск
«правды как истины», то для русского интеллигента этот идеал неразрывно сочетался с поиском «правды как
справедливости». Как писал Н. А. Бердяев, «у Достоевского есть потрясающие слова о том, что если бы на
одной стороне была истина, а на другой Христос, то лучше отказаться от истины и пойти за Христом, т. е.
пожертвовать мертвой истиной пассивного интеллекта во имя живой истины целостного духа».

      В результате русская интеллигенция, проведя огромную работу по разрушению легитимности российского
самодержавия, не смогла стать той духовной инстанцией, которая взяла бы на себя легитимацию государства
буржуазного. Напротив, значительная и в этическом отношении очень авторитетная часть интеллигенции
заняла определенно антикапиталистические позиции. Это особенно проявилось в движении народников,
видящих ядро будущего свободного общества в крестьянской общине, а затем и в социал-демократии,
принявшей постулат марксизма об освободительной миссии рабочего класса.

      На этом факте надо остановиться особо. Важным идеологическим (и шире — духовным) условием,
повлиявшим на ход развития революции и последующего советского периода, было сильное влияние на
культурный слой России марксизма. Это огромное по масштабам социальное, философское и экономическое
учение, рожденное общественной мыслью Запада в период завершения первой фазы индустриальной



революции. Конкурируя с либерализмом, марксизм отличался своим универсализмом — всечеловечностью.

      Дав непревзойденную по своим познавательным возможностям методологию для анализа
капиталистического хозяйства, марксизм оказал очень большое влияние на всех экономистов. В начале XX
века С. Н. Булгаков писал в «Философии хозяйства»: «Практически все экономисты суть марксисты, хотя бы
даже ненавидели марксизм». Заметим, что в то время, время быстрого хозяйственного развития России,
воздействие экономистов на сознание интеллигенции и всей читающей публики было очень значительным.

      Будучи теснее связан с наукой, нежели либерализм, марксизм обладал более широкими объяснительными
возможностями. Исходя из мессианской идеи преодоления того отчуждения между людьми и между
человеком и природой, какое породила частная собственность, марксизм нес огромный заряд оптимизма — в
отличие от пессимизма буржуазной идеологии, выраженного в социал-дарвинизме (мальтузианстве и других
его вариантах).

      Именно эти качества, созвучные традиционным идеалам русской культуры, объясняли тягу к марксизму в
России. Влияние марксизма испытали не только социал-демократы, но и не согласные со многими его
постулатами народники и даже анархисты. На деле весь культурный слой России и значительная часть
рабочих находились под его влиянием. Г. Флоровский, объясняя, почему марксизм был воспринят в России
конца XIX века как мировоззрение, писал, что была важна «не догма марксизма, а его проблематика». Это
была первая мировоззренческая система, в которой на современном уровне ставились основные проблемы
бытия, свободы и необходимости. Как ни покажется это непривычным нашим православным патриотам, надо
вспомнить важную мысль Г. Флоровского — именно марксизм пробудил в России начала века тягу к
религиозной философии. Ибо в марксизме, как пишет Г. Флоровский, были и «крипторелигиозные мотивы…
Именно марксизм повлиял на поворот религиозных исканий у нас в сторону православия. Из марксизма вышли
Булгаков, Бердяев, Франк, Струве… Все это были симптомы какого-то сдвига в глубинах». Добавлю, что в свое
время марксистами были не только религиозные искатели, но даже и такие правые лидеры кадетов, как
П. Струве и А. Изгоев.

      Сегодня это покажется странным, но ушедшие в область религиозно-философских исканий либеральные
интеллигенты, даже из марксистов, обвиняли социализм (представленный прежде всего социал-демократами)
именно в «буржуазности». Очень показательна позиция С. Н. Булгакова. Он, которого ранее Плеханов назвал
«надеждой русского марксизма», к 1907 г. вобрал в своей философии главные и, казалось бы,
взаимоисключающие части мышления русской интеллигенции — либерализм, консерватизм и прогрессизм. В
1917 г. в своей известной работе «Христианство и социализм» С. Н. Булгаков посвятил целый раздел именно
критике «буржуазности» социализма («он сам с головы до ног пропитан ядом того самого капитализма, с
которым борется духовно, он есть капитализм навыворот»). Впрочем, далее он пишет о социализме: «Если он
грешит, то, конечно, не тем, что он отрицает капитализм, а тем, что он отрицает его недостаточно
радикально, сам духовно пребывая еще в капитализме».

      От буржуазных ценностей интеллигенцию отделяла не только мировоззренческая пропасть, но и
социальные условия жизни. Вопреки расхожему мнению времен перестройки, основная масса интеллигенции
в России накануне революции 1917 г. по уровню материального благосостояния относилась к бедному
большинству народа. С. Говорухин, поразивший воображение обывателей СССР устрицами и осетриной, почем
зря лежавших на витринах «России, которую мы потеряли», предусмотрительно не сообщил, что 40 %
интеллигентов России в апреле 1917 г. имели доход до 1,5 тыс. руб. в год, которые определялись как
прожиточный минимум, а еще 40 % — доход около 1,5 тыс. руб. (средняя зарплата рабочего-металлиста была
1262 руб.).

      Учителя сельских школ зарабатывали меньше, чем чернорабочие, — в среднем 552 руб. в год (это в
среднем, но 66 % из них имели зарплату в пределах 408–504 руб. в год), да и эта зарплата не выплачивалась
по нескольку месяцев. При обследовании школ Смоленской губернии в одной из анкет можно было прочесть:
«Жизнь каторжная. Материальное положение сельского учителя ниже всякой критики. Приходится голодать в
полном смысле слова, быть без обуви и одежды, а своих детей оставлять без образования». Так что сам быт
большинства интеллигенции вовсе не побуждал ее в социальных конфликтах быть на стороне капитала.
Интеллигент был трудящимся. П. А. Столыпин в докладе царю в 1904 г. даже назвал земскую интеллигенцию
(«третий элемент») главным источником радикализма на селе, сделав вывод: «Единственный тормоз на пути
«третьего элемента» — это администрация».

      Интеллигенция сочувствовала революции, имея в виду ее освободительное, а не буржуазное начало, а
молодое поколение — студенты активно участвовали в выступлениях рабочих и крестьян. Их демонстрации
обычно предшествовали выступлениям рабочих и служили их катализатором. Во время крестьянских



волнений начала века студенты за свою беззаветную помощь даже заслужили такое уважение, что само
слово «студент» стало пониматься как что-то вроде «защитник народа». Известен случай, когда крестьяне в
1902 г. пошли громить полицейский участок, требуя «освободить их студента» — полуграмотного местного
крестьянина, зачинщика их выступлений.

      Когда после поражения революции 1905–1907 гг. и утраты веры в успех столыпинской реформы
единственная буржуазно-либеральная партия в России (кадеты) стала уповать на буржуазию («русских
Круппов» и «крепкое мещанство»), она предприняла большую пропагандистскую кампанию, направленную на
преодоление враждебного отношения интеллигенции к буржуазии. Вели ее бывшие марксисты (авторы книги
«Вехи» Струве, Бердяев, Изгоев). При этом им неизбежно пришлось отвергнуть сам идеал равенства. Струве
писал, что основанием прогрессивного общества «является всегда человеческая личность, отмеченная более
высокой степенью годности» (выделено мной. — С. К.-М.). Это был сдвиг к «рыночному» и
социал-дарвинистскому представлению о человеке, а значит, к полному разрыву с той антропологией, на
которой стояло общинное мировоззрение крестьян («архаический аграрный коммунизм»), Струве пытался
даже взывать к патриотическим чувствам интеллигенции, призывая считать поддержку развития
капитализма как «национальный идеал и национальное служение», но этот рыночный патриотизм отклика не
получил (да и вообще это «поле» было прочно занято правыми).

      Этот поворот Струве был очень радикальным, и в поддержку ему сразу выступил Бердяев: «Скажут,
Струве хочет обуржуазить Россию, привить русской интеллигенции буржуазные добродетели. И Россию
необходимо «обуржуазить», если под этим понимать призыв к социальному творчеству, переход к высшим
формам хозяйства и отрицание домогательств равенства». Но в том-то и было дело, что интеллигенция не
видела в буржуазности импульса к «социальному творчеству», но зато слишком бросалось в глаза «отрицание
равенства». И, в общем, заметного успеха кампания по смычке интеллигенции с буржуазией не имела. Изгоев
вынужден был даже бросить интеллигенции упрек в том, что «западноевропейская буржуазия своими
знаниями, энергией, честностью, трудоспособностью во много и много раз превосходит русскую, даже
социалистическую интеллигенцию.». Упрек интеллигенция проглотила, но в массе своей осваивать главные
ценности энергичной западной буржуазии не стала.

      Интеллигенция составляла значительную часть того социального образования, что историки называют
«городские средние слои». Это городская мелкая буржуазия, служащие и лица свободных профессий. И в
социальном, и в идеологическом плане это образование сильно отличалось от того, что на Западе называют
«средним классом». Если на Западе «средний класс» следовал в русле идеологии, задаваемой буржуазией, то
в России, при слабости буржуазии, разночинная городская интеллигенция, наоборот, поставляла кадры
идеологических работников во все партии и ощущала себя «трудовым» классом, как бы надклассовой силой.
Той стабилизирующей, консервативной роли, которую играет «средний класс» на Западе, городские средние
слои в России не играли. Напротив, они быстро радикализовались в момент революции и разошлись по разные
стороны баррикад, не образовав никакого центристского ядра. Особо важную роль сыграли разночинные
городские слои в момент Февральской революции. Во-первых, их представители, находившиеся в армии,
имели в ней очень большой удельный вес по численности — около 1,5 млн. человек, или 15 % всех
военнослужащих. При этом очень большая часть их — в качестве офицеров. Во-вторых, именно они приняли
активное участие в революционном процессе, непропорционально большое даже по сравнению с их
численностью. Это видно по составу армейских комитетов, которые начали создаваться с первых дней
революции. Есть данные по составу делегатов съезда Юго-Западного фронта в мае 1917 г. Это весьма
представительные данные, так как на этом фронте находилось почти 40 % всей действующей армии. К
средним слоям можно отнести 57 % делегатов — 28 % служащих, 24 % лиц свободных профессий и 5 %
ремесленников. Из остальных было 27 % земледельцев, 10 % рабочих и 3 % из «господствующих классов»
(помещики, фабриканты и торговцы). К осени, правда, вес «средних слоев» в составе армейских комитетов
стал снижаться, а число рабочих расти, но все равно политическая активность «разночинцев» оставалась
высокой.

Дворянство.

      Это сословие было небольшим по численности, дворяне составляли около 1 % населения, но большинство
их деклассировалось, пополнив ряды разночинной интеллигенции. Помещиками были около половины дворян
(примерно 0,5 % населения). Однако это сословие обладало очень большим экономическим и политическим
влиянием, владея примерно третьей частью земельных угодий страны. В 1905 г. стоимость земель дворян в 50
губерниях России на 60 % превышала общую массу акционерных капиталов в стране.

      Поместное дворянство как сословие испытывало сильное давление. Треть крупных поместий, имевших
свыше 500 дес. земли (и почти треть их земель), была уже буржуазной (ими владели купцы и выходцы из



крестьян). Из имений от 100 до 500 дес. дворянских было лишь 46 %. 26 % имений от 20 до 100 дес. уже не
выдерживали конкуренции с кулацкими хозяйствами.

      Отметим важную роль дворянства, которая часто теряется из виду. Это сословие «связывало» российское
общество, поскольку дворянам были присущи высокая географическая мобильность и обширные социальные
связи. Как правило, помещики жили в селе и одновременно в уездном или губернском городе, часто посещали
столицы и выезжали за границу. Их родные пополняли ряды чиновничества и офицерства, их дети учились в
университетах. Через них город был тесно связан с деревней (другим каналом связи были крестьяне,
уходившие в город на заработки).

      Историки отмечают особенность российского дворянства, которая сыграла важную роль в его
взаимоотношениях с другими сословиями. В отличие от дворянства Западной Европы, российское дворянство
не было замкнутой корпорацией. Через целый ряд процедур в него принималось много недворянского
элемента. Это, в частности, задержало развитие классового сознания буржуазии. У нас она была склонна к
компромиссу и даже симбиозу с дворянством, а в Европе была вынуждена идти на радикальную революцию,
чтобы утвердить свой статус вопреки дворянству. Аристократия во время революций, особенно во Франции,
становилась чуть ли не главным врагом буржуазии. В России же среди либерально-буржуазных политиков
было много дворян и даже аристократов.

      В своих умонастроениях и делах дворянство совершило крутой вираж в связи с революцией 1905–1907 гг.
Он во многом предопределил судьбу капитализма в России. Дворянство, имевшее своим главным источником
дохода земельную собственность, трудно перенесло отмену крепостного права и последовавший за ней
сельскохозяйственный кризис. В начале века большая часть поместий находилась в упадке, 4/5 дворянства
были не в состоянии содержать свои семьи только на доходы от земли. Это определило заметный рост
оппозиционности дворянства, которая выразилась в активном участии в земском движении и либеральных
настроениях (поддержке конституционализма).

      Этот либерализм был, однако, внутренне противоречив, поскольку дворянство недоброжелательно
относилось к программам индустриализации как «выжиманию ресурсов из сельского хозяйства». Иными
словами, дворянство не видело для себя возможности воспользоваться выгодами от развития капитализма,
оно связывало свое благополучие с земельной собственностью и государственной службой.

      Волнения крестьян 1902–1903 гг., а затем революция 1905–1907 гг. больнее всего ударили по семьям
30–40 тыс. помещиков. Около 15 % поместий были сожжены, значительную часть земли в районах,
охваченных волнениями, пришлось продать. Попытки деятелей дворянства восстановить давно уже
иллюзорные патриархальные отношения с крестьянами полностью провалились.

      Крестьяне четко определили свое отношение к помещикам как классовому врагу. Под этим были
исторические корни, которые дали пышные всходы после реформы 1861 г. А. Н. Энгельгардт пишет в письме
из деревни в 1863 г. о запустении помещичьих усадеб после реформы, что видно было даже по исчезновению
псовой охоты: «Притом же крестьяне теперь так зазнались, что не позволяют борзятникам топтать поля». В
сноске он дает пояснение: «Прежде тоже иногда случалось, что крестьяне, особенно казенные, нападали на
охотников, топчущих их поля. Вы, может быть, не знаете, что у охотников существовал сигнал «на драку».
Охотник, схваченный крестьянами, трубил на рожке сигнал, и тогда все остальные охотники спешили к нему
на помощь и, разумеется, обыкновенно побивали крестьян. Теперь «на драку» едва ли кто-нибудь затрубит».

      В 1905 г. на съездах Всероссийского Крестьянского Союза были определены враждебные крестьянам силы,
и в этом было достигнуто убедительное согласие. «Враги» были означены в таком порядке: чиновники
(«народу вредные»), помещики, кулаки и местные черносотенцы. А главное, полный антагонизм с
помещиками выражался во всеобщем крестьянском требовании национализации земли и непрерывно
повторяемом утверждении, что «земля — Божья». Выборы в I и II Думы рассеяли всякие сомнения — крестьяне
не желали иметь помещиков своими представителями.

      Дворянство в полной мере осознало угрозу, которую несет для них революция. В октябре 1905 г. испуг
правительства достиг такой степени, что оно было уже готово пожертвовать дворянством.
Главноуправляющий землеустройством и земледелием H.H. Кутлер готовил проект принудительного
отчуждения помещичьих земель и их передачи крестьянам! В 1906 г. с либеральными настроениями в среде
дворянства было покончено, кадеты за их аграрную программу были «разоблачены» как предатели интересов
дворянства и вычищены из земств (как пишут, произошла «урбанизация российского конституционализма» —
он был изгнан из сельской местности в города). Дворянство сдвинулось вправо и стало консервативной силой,
оказывающей сильное давление на правительство.



      Верно оценив отношение к себе крестьян, дворянство уже не могло отстаивать демократические
принципы, особенно всеобщее избирательное право — оно бы означало полное устранение дворянства с
политической арены. Разогнав I и II Думы, царское правительство так изменило избирательный закон, что
30 тыс. помещиков получили в III Думе в два раза больше депутатских мест, чем 20 млн. крестьянских дворов.
В ходе обсуждения этот проект избирательного закона назывался «бесстыжий». Сам Николай II сказал, смеясь:
«Я за бесстыжий».

      Революция 1905 г. заставила помещиков наконец-то обрести классовое самосознание и создать
политическую организацию — Совет объединенного дворянства. В ее рамках вырабатывались концепции
приспособления дворянства к новой ситуации. Суть ее была в частичном восприятии западнических идей и
идее роспуска крестьянской общины, которая показала свой революционный потенциал. Западничество
дворянства было очень избирательным — принимались принципы либеральной экономики (прежде всего
приватизация земли крестьянских общин, притом что помещичья собственность объявлялась
«неотчуждаемой»), но отвергались принципы парламентской демократии. Это был своего рода прообраз
«либерализма по Пиночету».

      Когда Столыпин, глубоко понявший уроки революции 1905–1907 гг., предложил и стал осуществлять
целостную программу модернизации хозяйства и государства России на капиталистических принципах,
консервативное дворянство приняло из нее только ее аграрную часть (разрушение общины и приватизацию
земли), но стало оказывать нарастающее сопротивление остальным разделам реформы, без которых и
аграрная часть была обречена на крах. Конечно, неудача реформы была уже предопределена упорством
сопротивления общинного крестьянства, но влиятельная оппозиция справа не оставила Столыпину никаких
шансов.

      В марте 1907 г. Совет объединенного дворянства направил Столыпину меморандум, выражавший
недовольство уже и самим замыслом реформы. В нем говорилось: «Направив все усилия на подъем
крестьянского хозяйства, правительство бросило всякую заботу о хозяйстве культурном и даже способствует
его упразднению, поощряя всякое начинание в области перехода всей земельной площади к первобытному
земледелию».

      Совет объединенного дворянства заявил о своем неприятии реформы местных органов управления,
поскольку, дескать, она отдаст власть на местах в руки «людей хищническо-промышленного типа», которые
соединятся с «третьим элементом» (интеллигенцией). Таким образом, была отвергнута даже такая программа
модернизации, при которой развитие капитализма (с самым необходимым минимумом демократизации)
происходило бы при сохранении всех привилегий дворянства. Дворянство поставило заслон буржуазной
государственности «справа». Выступая против проекта реформы начального образования (части общего
плана столыпинской реформы), предводитель правых в Думе Н. Е. Марков обращался к помещикам: «Ваши
имения, ваша жизнь будут висеть на волоске, когда воспитанные в ваших безбожных школах ученики придут
вас жечь и никто вас защищать не будет».

      Правый кадет А. С. Изгоев писал в конце 1907 г.: «Среди двух правящих наших классов, бюрократии и
поместного дворянства, мы напрасно стали бы искать конституционных сил. Интересы этих классов не могут
быть ограждены при господстве в стране правового строя. Эти классы неспособны осуществить конституцию
даже в формальном ее смысле». Таким образом, и дворянство, очень влиятельное сословие России, стало
после 1905 г. антибуржуазным, пусть и «справа». Его неприятие либерально-капиталистического строя стало
фундаментальным. Газета «Утро России», которая вновь стала издаваться с ноября 1909 г. на деньги крупного
капитала (Рябушинские, С. Н. Третьяков и др.), писала 19 мая 1910 г.: «Дворянину и буржуа нельзя уже стало
вместе оставаться на плечах народа: одному из них приходится уходить».

      Разрыв дворянства с буржуазией означал крах октябристов — партии справа от кадетов. Этот разрыв был
вполне четко осознан обеими сторонами. Газета «Утро России» писала, в частности: «Союз аграриев с
торгово-промышленным классом был бы противоестественным». Или, более красочно: «Жизнь перешагнет
труп тормозившего ее сословия с тем же равнодушием, с каким вешняя вода переливает через плотину,
размывая ее и прокладывая новое русло».

      Как это бывает на стадии разложения сословного общества, привилегированное сословие морально
деградирует и становится движущей силой регресса. Таким и стало дворянство после революции 1905 г.
Участвуя в выборах во II Государственную думу в 1907 г. и наблюдая политику дворянства, С. Н. Булгаков
писал: «Ах, это сословие! Было оно в оные времена очагом русской культуры, не понимать этого значения
русского дворянства значило бы совершать акт исторической неблагодарности, но теперь это — политический
труп, своим разложением отравляющий атмосферу, и между тем он усиленно гальванизируется, и этот класс



оказывается у самого источника власти и влияния. И когда видишь воочию это вырождение, соединенное с
надменностью, претензиями и, вместе с тем, цинизмом, не брезгающим сомнительными услугами, —
становится страшно за власть, которая упорно хочет базироваться на этом элементе, которая склоняет
внимание его паркетным шепотам».

      Особым было положение духовенства. В начале века Церковь стала, по сути, частью государственной
машины Российской империи, что в условиях назревающей революции послужило одной из причин падения ее
авторитета в массе населения (что, кстати, прямо не связано с проблемой религиозности).

      Поэтому, кстати, полезно вспомнить, что кризис Церкви в начале века вовсе не был следствием действий
большевиков-атеистов. Он произошел раньше и связан именно с позицией Церкви в момент разрушительного
вторжения капитализма в русскую жизнь. Согласно отчетам военных духовников, когда в 1917 г. Временное
правительство освободило православных солдат от обязательного соблюдения церковных таинств, процент
причащающихся сразу упал со 100 до 10 и менее.

      В массе своей духовенство вело себя как сословие, связанное дисциплиной церковной организации.
С. Н. Булгаков, в то время уже видный религиозный философ, продолжая мысль о состоянии дворянского
сословия, пишет в 1907 г.: «Совершенно новым в этих выборах было принудительное участие в них
духовенства, причем оно было заранее пристегнуто властью к «правому» блоку и все время находилось под
надзором и под воздействием архиерея… И пусть ответственность за грех, который совершен был у
избирательных урн рукой духовенства, падет на инспираторов этого низкого замысла, этого вопиющего
насилия… Последствия этого сатанинского замысла — сделать духовенство орудием выборов
правительственных кандидатов — будут неисчислимы, ибо духовенству предстоит еще отчитываться пред
своей паствой за то, что по их спинам прошли в Государственную думу «губернатор» и иные ставленники
своеобразных правых… Это политический абсурд и наглый цинизм, которого нарочно не придумают и враги
церкви… До сих пор мне приходилось много нападать на нигилизм интеллигентский, но я должен признать,
что в данном случае ему далеко до нигилизма административного!».

Крестьяне и дворяне.

      Для выбора всего будущего пути России, который подспудно вызревал с начала XX века, огромное
значение имело совместное, бок о бок, существование двух производственных укладов и почти двух миров —
крестьянства и помещичьего хозяйства. Они находились в тесном взаимодействии, имели друг к другу долгий
исторический счет, приглядывались к изменениям и настроениям в доме «соседа». Установки крестьянства
были важны уже потому, что оно составляло подавляющее большинство населения и главный источник
национального богатства, из него рекрутировались рабочие и солдаты. Дворяне же, как сказано выше,
«связывали» все общество тем, что из него генерировалась культурная и управленческая элита. Две эти
важнейшие социальные группы (сословия) надо рассматривать не только порознь, но и в их взаимодействии,
как «связку», как особую подсистему российского общества.

      С середины 90-х годов XIX века «миры» крестьян и помещиков стали быстро расходиться к двум разным
полюсам жизнеустройства: крестьянство становилось все более «общинным», а помещики — все более
капиталистами. Крестьяне строили «хозяйство ради жизни» с ориентацией на самообеспечение, а помещики
— «хозяйство ради прибыли».

      Укреплению общины способствовала и политика государства (установление круговой поруки для сбора
налогов, податей и выкупных платежей), и необходимость самоорганизации для противостояния помещикам,
и начавшиеся при внедрении капитализма и вывозе хлеба голодные кризисы. Именно после голода 1891 г.
общины вернулись к переделам земли и ввели самый уравнительный принцип землепользования — по едокам.
Приоритетным критерием в общине было обеспечение физического выживания людей (сейчас появилось
много исследований, посвященных «этике выживания» как особому мировоззрению). Напряженность между
двумя этими полюсами приобретала не только экономический, но и мировоззренческий характер, имеющий
даже религиозные корни. Историки приводят показательные сравнения России и Пруссии: немецкие
крестьяне, в отличие от русских, не испытывали к своему помещику-юнкеру острой неприязни, его страсть к
наживе была оправдана общей для них протестантской этикой.

      Столыпинская реформа лишь усугубила взаимную ненависть частных собственников земли и крестьянской
массы.

      24 января 1909 г., во время беседы с французским ученым П. Боером, который взял интервью у виднейших
российских политиков (Столыпина, Витте и др.), С. А. Муромцев посчитал именно этот рост взаимной глухой



ненависти главной опасностью для России. И эта опасность, по его мнению, лишь усугублялась внешней
политической апатией и отсутствием видимых общественно-политических движений, задавленных
полицейскими репрессиями.

      Отмечу здесь кратко, что вообще сведение социальных отношений на селе к экономическим — глубокая
ошибка. Эту ошибку в начале века в равной степени совершали и марксисты, и либералы, и консерваторы. В
1900 г. урожайность на земле помещиков была на 12–18 % выше, чем у крестьян. Это не такая уж большая
разница, но в целом, за счет всех факторов, экономическая эффективность хозяйства поместий была, по
расчетам министра земледелия в 1894–1905 гг. А. С. Ермолова, на 30–40 % выше, чем у крестьян. Впрочем, как
показал А. В. Чаянов, сам этот показатель («экономическая эффективность») применять к крестьянскому
хозяйству можно лишь условно, ибо по своей природе и внутренней структуре он адекватен именно и только
капиталистическому хозяйству.

      Для нас здесь важнее, что, работая батраком у помещика, крестьянин с десятины обрабатываемой им
земли получал, по данным А. С. Ермолова, 17 руб. заработка, в то время как десятина своей надельной земли
давала ему 3 руб. 92 коп. чистого дохода. Вероятно, министр завысил заработки батрака, но что они были
значительно выше чистого дохода от крестьянского труда, верно (на этом факте строил свои выводы и Ленин
до 1905 г.). Тем не менее крестьяне упорно боролись за землю и против помещиков.

      Все теоретики начала века, кроме ученых народнического толка, видели причину этого в косности
архаического мышления крестьян — примерно как и нынешние либеральные экономисты. Как верно заметили
недавно экономисты-правоведы С. Ковалев и Ю. Латов, «ожесточенная борьба крестьян за снижение своего
жизненного уровня должна представляться экономисту затяжным приступом коллективного
помешательства».

      Консервативный экономист-аграрник А. Салтыков даже издал в 1906 г. книгу «Голодная смерть под
формой дополнительного надела. К критике аграрного вопроса», где доказывал невыгодность для крестьян
требовать у помещиков землю вместо того, чтобы наниматься в батраки.

      На деле батрак и хозяин крестьянского двора — не просто разные статусы, а фигуры разных
мироустройств. И все теории, исходящие из модели «человека экономического», к крестьянину просто
неприложимы и его поведения не объясняют. Вот важный факт: во время всеобщей июльской аграрной
забастовки 1905 г. в Латвии большинство забастовщиков были батраками. Они были гораздо сильнее, чем в
центральной России, «овеяны духом капитализма», однако во время забастовки вели себя не как батраки, а
как крестьяне. Они требовали не увеличения зарплаты, а продажи им или сдачи в аренду участков
помещичьей земли. Иными словами, требовали дать им возможность восстановить статус крестьянина.
А. Н. Энгельгардт, поминая «дикого помещика» Салтыкова-Щедрина, писал: «Дикий барин» думал было без
мужика обойтись, да и обстыдился. Нужен мужик, а мужик-то сам хочет быть хозяином, а кнехтом быть не
хочет. Это не то, что интеллигент, который в какие угодно кнехты готов идти, лишь бы только иметь
обеспеченное положение» (Письмо одиннадцатое, 1881).

      Далее он развивает эту мысль: «Не из либерализма утверждаю, что единственное средство для поднятия
нашего хозяйства — это увеличение крестьянских наделов, вообще переход земли в руки земледельцев. Не
как «либерал», как хозяин говорю я, что у нас до тех пор не будет никакого хозяйственного порядка, что
богатства наши будут лежать втуне, пока земли не будут принадлежать тем, кто их работает… В начале было
сделано много попыток завести батрацкое хозяйство с машинами и агрономиями, но все эти попытки не
привели к желаемому результату. Чисто батрацких хозяйств у нас нет. «Grande culture» с работающими в
хозяйстве вольнонаемными батраками оказалась невозможна, потому что она требует безземельного кнехта,
такого кнехта, который продавал бы хозяину свою душу, а такого кнехта не оказалось, ибо каждый мужик сам
хозяин».

      Главная проблема в отношениях между крестьянством и помещиками сводилась к земле. От крепостной
зависимости крестьян освободили почти без земли, за нее крестьяне должны были платить выкуп. Эти
платежи были отменены в 1905 г. благодаря революции. Землю крестьяне всегда считали своей, общинной
(во время крепостного права крестьяне говорили барам: «Мы ваши, а земля наша»). Захват земли помещиками
крестьяне никогда не признавали законным и в этом вопросе на компромисс не шли. Есть сведения, что даже
самые консервативные помещики в начале века согласились бы отдать крестьянам половину своих земель,
чтобы спокойно владеть второй половиной. Однако требование крестьян было однозначным: национализация
земли.

      Это была мысль давно и глубоко осознанная. А. Н. Энгельгардт писал: «По понятиям мужика земля —



царская, конечно, не в том смысле, что она составляет личную царскую собственность, а в том, что царь есть
распорядитель всей земли, главный земляной хозяин. На то он и царь. Если мужик говорит, что царю
невыгодно, когда земля пустует, что его царская польза требует, чтобы земля возделывалась, то тут дело
вовсе не в личной пользе царя — царю ничего не нужно, у него все есть, а в пользе общественной.
Общественная польза требует, чтобы земли не пустовали, хозяйственно обрабатывались, производили хлеб.
Общественная польза и справедливость требуют равнять землю, производить переделы. Мужик широко
смотрит на дело, а вовсе не так, как сообщают разные корреспонденты: отнимут землю у господ и отдадут
крестьянам. Нет, это не так. Царь об общественной пользе думает».

      Здесь важно подчеркнуть, что крестьяне вовсе не требовали и не желали экспроприации земли у
помещиков, они понимали национализацию как средство справедливо разделить землю согласно трудовому
принципу — чтобы и помещикам оставить, но столько, сколько он может возделать своим трудом.
А. Н. Энгельгардт писал: «Газетные корреспонденты ошибочно передавали, что в народе ходят слухи, будтр с
предстоящей ревизией земли от помещиков отберут и передадут крестьянам. Толковали не о том, что у одних
отберут и отдадут другим, а о том, что будут равнять землю. И заметьте, что во всех этих толках дело шло
только о земле и никогда не говорилось о равнении капиталов или другого какого имущества…

      Именно толковали о том, что будут равнять землю и каждому отрежут столько, сколько кто может
обработать. Никто не будет обойден. Царь никого не выкинет и каждому даст соответствующую долю в общей
земле. По понятиям мужика, каждый человек думает за себя, о своей личной пользе, каждый человек эгоист,
только мир да царь думают обо всех, только мир да царь не эгоисты. Царь хочет, чтобы всем было равно,
потому что всех он одинаково любит, всех ему одинаково жалко. Функция царя — всех равнять…

      Крестьяне, купившие землю в собственность или, как они говорят, в вечность, точно так же толковали об
этом, как и все другие крестьяне, и нисколько не сомневались, что эти «законным порядком за ними
укрепленные земли» могут быть у «законных владельцев» взяты и отданы другим. Да и как же мужик может в
этом сомневаться, когда, по его понятиям, вся земля принадлежит царю и царь властен, если ему известное
распределение земли невыгодно, распределить иначе, поравнять. И как стать на точку закона права
собственности, когда население не имеет понятия о праве собственности на землю?».

      На деле и крестьяне, и помещики подспудно сознавали, что вопрос о земле не сводится к выгоде, тем
более понимаемой узко, в терминах экономики. Следуя линии народников, экономист-аграрник П. Вихляев
обосновал присущее России «право на землю», которое, по его мнению, должно было быть положено в основу
русской государственности после революции 1905 г. (из его трудов исходили в своих программах эсеры). В
книге «Право на землю» (1906) он писал: «Частной собственности на землю не должно существовать, земля
должна перейти в общую собственность всего народа — вот основное требование русского трудового
крестьянства».

      Здесь был корень конфликта, ибо европейски образованные дворяне и политики исходили из западных
представлений о частной собственности. Понятно, что требования крестьян выглядели в их глазах
преступными и отвратительными посягательствами на чужую собственность.

      А. Салтыков писал: «Само понятие права состоит в непримиримом противоречии с мыслью о
принудительном отчуждении. Это отчуждение есть прямое и решительное отрицание права собственности,
того права, на котором стоит вся современная жизнь и вся мировая культура».

      Этот конфликт не находил рационального разрешения через общественный компромисс во многом потому,
что две части общества существовали в разных системах права и не понимали друг друга, считая право
другой стороны «бесправием». Такое «двоеправие» было важной своеобразной чертой России, до сих пор не
изжитой. Как говорят юристы, на Западе издавна сложилась двойственная структура «право — бесправие», в
ее рамках мыслил и культурный слой России начала XX века. Но рядом с этим в России жила более сложная
система: «официальное право — обычное право — бесправие». Обычное право для «западника» кажется или
бесправием, или полной нелепицей (это видно и по нашим нынешним «демократам»).

      Видимо, сотни молодых правоведов, которые, по словам Т. Шанина, разъехались по России изучать
общинное право, все же не смогли донести до правящих классов и до политиков традиционные крестьянские
понятия о праве. Это пытались сделать народники, говоря о сохранении в среде крестьянства основ старого
обычного права — трудового. Оно было давно изжито на Западе и не отражалось в его правовых системах.

      Право на землю в сознании крестьян было тесно связано с правом на труд. В книге «Русская община»
(1906) народник К. Качаровский пишет: «Право труда говорит, что владельцы-капиталисты не обрабатывают



сами земли, а потому не имеют прав ни на нее, ни на ее продукт, а имеют право те, кто ее обрабатывает.
Право на труд заявляет, что капиталистическая земельная собственность нарушает равномерность
распределения между людьми основного, необходимого для их жизни блага и требует уравнительного его
распределения сообразно равному праву всех людей».

      Представления о праве на труд и на землю имели под собой религиозные корни и опирались на
православную антропологию — понимание сущности человека и его прав. Сама Православная церковь,
которая принципиально избегала вмешательства в социальную политику, официально своей доктрины права
собственности не излагала. Для католической церкви, активно участвующей в делах земных, отношение к
частной собственности оказалось одной из наиболее «неудобных» проблем.

      В конце XIX века папа Лев XIII выступил с энцикликой Rerum novarum. К ее столетию Иоанн Павел II, еще
более активный политик и идеолог, издал энциклику Centesimus Annus. В ней он, в частности, говорит:
«Церковь учит, что собственность не является абсолютным правом, поскольку в ее природе как человеческого
права содержится ее собственное ограничение… Частная собственность, по самой своей природе, обладает и
социальным характером, основу которого составляет общее предназначение вещей».

      Особенно это касается собственности на землю: «Бог дал землю всему человеческому роду, чтобы она
кормила всех своих обитателей, не исключая никого из них и не давая никому из них привилегий. Здесь
первый корень всеобщего предназначения земных вещей».

      Совершенно очевидно, что это противоречит реальному положению дел — частная собственность на
землю дает привилегии собственникам и исключает из числа питающихся очень многих. Сейчас, пытаясь
собрать под свое крыло ту паству, которая разбредается после поражения коммунизма, Ватикан осваивает
совсем уж социалистический язык. В энциклике 1987 г. Sollicitudo Rei Socialis папа камня на камне не
оставляет от представления о частной собственности как естественном праве: «Необходимо еще раз
напомнить этот необычный принцип христианской доктрины: вещи этого мира изначально предназначены для
всех. Право на частную собственность имеет силу и необходимо, но оно не аннулирует значения этого
принципа. Действительно, над частной собственностью довлеет социальный долг, то есть она несет в себе,
как свое внутреннее свойство, социальную функцию, основанную как раз на принципе всеобщего
предназначения имеющегося добра».

      Понятно, что если мы слышим такое от главы западной церкви в конце XX века, на пике неолиберальной
волны, то в среде православных крестьян России в начале века идея «всеобщего предназначения имеющегося
добра» казалась самоочевидной и ее противники выглядели просто злонамеренными людьми. Хотя
Православие избегало явного изложения социальных доктрин, в духовно-религиозном плане частная
собственность всегда трактовалась как небогоугодное устроение. Красноречивый пример — перевод
архиепископом Василием (Кривошеиным) поучений преподобного Симеона Нового Богослова (949–1022).

      Вот что говорит пр. Симеон в Девятом «Огласительном слове»: «Существующие в мире деньги и имения
являются общими для всех, как свет и этот воздух, которым мы дышим, как пастбища неразумных животных
на полях, на горах и по всей земле. Таким же образом все является общим для всех и предназначено только
для пользования его плодами, но по господству никому не принадлежит. Однако страсть к стяжанию,
проникшая в жизнь, как некий узурпатор, разделила различным образом между своими рабами и слугами то,
что было дано Владыкою всем в общее пользование. Она окружила все оградами и закрепила башнями,
засовами и воротами, тем самым лишив всех остальных людей пользования благами Владыки. При этом эта
бесстыдница утверждает, что она является владетельницей всего этого, и спорит, что она не совершила
несправедливости по отношению к кому бы то ни было».

      В другом месте Девятого «Слова» осуждение частной собственности носит еще более резкий характер:
«Дьявол внушает нам сделать частной собственностью и превратить в наше сбережение то, что было
предназначено для общего пользования, чтобы посредством этой страсти к стяжанию навязать нам два
преступления и сделать виновными вечного наказания и осуждения. Одно из этих преступлений —
немилосердие, другое — надежда на отложенные деньги, а не на Бога. Ибо имеющий отложенные деньги…
виновен в потере жизни тех, кто умирал за это время от голода и жажды. Ибо он был в состоянии их напитать,
но не напитал, а зарыл в землю то, что принадлежит бедным, оставив их умирать от голода и холода. На
самом деле он убийца всех тех, кого он мог напитать».

      Отрицание помещичьей собственности на землю приобретало не только политический, но и религиозный
характер и направляло Россию в русло антибуржуазной революции. Вот опубликованная в то время запись
одного разговора, который состоялся весной 1906 г. в вагоне поезда. Попутчики спросили крестьянина, надо



ли бунтовать. Он ответил: «Бунтовать? Почто бунтовать-то? Мы не согласны бунтовать, этого мы не
одобряем… Бунт? Ни к чему он. Наше дело правое, чего нам бунтовать? Мы землю и волю желаем… Нам
землю отдай да убери господ подале, чтобы утеснения не было. Нам надо простору, чтобы наша власть была,
а не господам. А бунтовать мы не согласны».

      Один из собеседников засмеялся: «Землю отдай, власть отдай, а бунтовать они не согласны… Чудак! Кто
же вам отдаст, ежели вы только желать будете да просить… Чудаки!». На это крестьянин ответил, что за
правое дело народ «грудью восстанет, жизни своей не жалеючи», потому что, если разобраться по совести,
это будет «святое народное дело».

      Многие из дворян, жившие в поместьях, в действительности понимали умонастроения крестьян и
считались с их «мужицким правом». С этим связывают факт существования большого числа помещиков,
которые сами вели хозяйство — неумело, себе в убыток. А. Энгельгардт в своих «Письмах из деревни» пишет:
«Я положительно недоумеваю, для чего существуют эти хозяйства: мужикам — затеснение, себе — никакой
пользы. Не лучше ли бы прекратить всякое хозяйство и отдать землю крестьянам за необходимую для них
плату? Единственное объяснение, которое можно дать, — то, что владельцы ведут хозяйство только для того,
чтобы констатировать право собственности на имение».

      Иными словами, именно труд помещика на его земле сразу давал ему в глазах крестьян право на эту
землю — против него не было потрав, захватов, поджогов. Много пишет в своих дневниках об отношениях
крестьян с такими «работающими» помещиками один из них, М. М. Пришвин. Работая на своей земле, он не
имел с крестьянами никаких столкновений даже летом 1917 г.

      Думаю, надо считать несчастьем России тот факт, что главные политические и философско-политические
течения начала века, оттеснившие на обочину народников, следовали евро-центристским представлениям о
человеке, собственности, хозяйстве. Не понимая мировоззрения крестьян, они невольно углубили
общественный раскол, придали ему характер поистине религиозного конфликта.

      Удивительно точным оказалось предвидение М. Вебера, который внимательно следил за ходом революции
1905–1907 гг. Он писал в 1906 г.: «О разложении «народнической» романтики позаботится дальнейшее
развитие капитализма. Без сомнения, ее место займет, по большей части, марксизм. Но для работы над
огромной основополагающей аграрной проблемой его духовных средств совершенно недостаточно, и именно
она может вновь свести между собой оба эти слоя интеллигенции».

      Так и получилось: верх взяли большевики, преодолевшие узость марксистского взгляда на крестьянство,
пришедшие к идее союза рабочих и крестьян и принявшие аграрную программу наследников народничества,
эсеров (а затем, при переходе к нэпу, и концепцию неонародника А. В. Чаянова).

Армия.

      В 1917 г. в особый и исключительно важный социальный организм превратилась российская армия. Ее
главные черты и роль в революции не вполне укладываются в обычные классовые представления. Эти черты и
качества не являются и постоянными, они проявились именно в специфических исторических обстоятельствах
1917 г.

      Очень важен был тот факт, что очень большая часть солдат из крестьян и рабочих прошли «университет»
революции 1905–1907 гг. в юношеском возрасте, когда формируется характер и мировоззрение человека. Они
были и активными участниками волнений, и свидетелями карательных операций против крестьян после них. В
армию они пришли уже лишенными верноподданнических монархических иллюзий.

      Та революция вообще оказала очень большое влияние на русскую армию как организм. Армия, состоявшая
главным образом из крестьян, пока что молчаливо наблюдала конфликт с крестьянством, проложивший
пропасть между государством и главным сословием страны. Член ЦК партии кадетов В. И. Вернадский писал в
июне 1906 г.: «Теперь дело решается частью стихийными настроениями, частью все больше и больше
приобретает вес армия, этот сфинкс, еще более загадочный, чем русское крестьянство».

      Большая мировая война вынудила мобилизовать огромную армию, которая, как выразился Ленин,
«вобрала в себя весь цвет народных сил». Впервые в России была собрана армия такого размера и такого типа.
В начале 1917 г. в армии и на флоте состояли 11 млн. человек — это были мужчины в расцвете сил. Классовый
состав был примерно таков: 60–66 % — крестьяне, 16–20 % — пролетарии (из них 3,5–6 % фабрично-заводских
рабочих), около 15 % — из средних городских слоев. Армия стала небывалым для России форумом
социального общения, тем более — не поддающегося политической цензуре. В тесное общение армия ввела и



представителей многих национальностей (костяк армии составляли 5,8 млн. русских и 2,4 млн. украинцев).

      Долгая и тяжелая война соединила всю эту огромную массу людей в сплоченную организацию, причем
организацию коммунистического типа. А. А. Богданов, изучая впоследствии само явление военного
коммунизма, большое внимание уделил влиянию этого уравнительного уклада воинской общины, какой
является армия, на ход русской революции. Это влияние было большим и, например, в германской армии, но в
России оно к тому же наложилось на общинный крестьянский коммунизм основной массы военнослужащих.

      Именно солдаты после Февральской революции стали главной социальной силой, породившей Советы. Вот
данные мандатной комиссии I Всероссийского съезда Советов (июнь 1917 г.). Делегаты его представляли
20,3 млн. человек, образовавших Советы, — 5,1 млн. рабочих, 4,24 млн. крестьян и 8,15 млн. солдат. Солдаты
составляли и очень большую часть политических активистов — в тот момент они составляли более половины
партии эсеров, треть партии большевиков и около одной пятой меньшевиков.

      Надо также помнить, что в армии возникли влиятельные национальные и профессиональные организации,
так что солдаты получали большой политический опыт сразу в организациях разного типа, в горячих
дискуссиях по всем главным вопросам, которые стояли перед Россией.

Урок кадетов.

      Единственной большой либерально-демократической партией в России были кадеты —
конституционно-демократическая партия. Они были носителями «европеизированного» сознания и мечтали о
преобразовании России парламентским путем по западному образцу. Поэтому именно восприятие обществом
их программы и политическая эволюция кадетов в ходе русской революции нагляднее всего показывают,
почему же не привился у нас буржуазно-либеральный проект. Почему кадеты, собрав у себя цвет
интеллигенции, имея большую финансовую поддержку, придя под общее ликование к власти в Феврале
1917 г., оказались оттерты на обочину Советами. Тут — прямое объяснение нашей судьбы до конца XX века.

      Л. В. Успенский в «Записках старого петербуржца» (1970) оставил такое личностное описание кадетов
1917 г.: «… Дима Мейснер был у нас в ОСУЗе представителем учащихся Петроградской стороны. С самых
первых дней революции он вошел в нашу среду, обладая уже тем, чем мы в большинстве своем не обладали —
совершенно точной политической позицией. Он сразу же заявил себя и все время с большой уверенностью
продолжал думать, говорить, поступать как хорошо определивший свои взгляды юный кадет. В эти дни,
собственно, уже нельзя было называть кадетов «кадетами»: «ка-дэ» значило ведь «конституционный
демократ». С момента Революции смысл этих слов утратился; «конституционность» предполагала наличие
монархии: какая же может быть «неконституционная республика»? Но — то ли по языковой инерции, то ли в
силу смутных надежд на Учредительное собрание, которое авось да вернет в Россию монархический, на
английский манер, строй, — и они сами, и окружающие продолжали именовать этих «конституционалистов»
по-старому. Кадетом не без гордости считал и звал себя и Дима Мейснер.

      Он был кадетом не только по настроению и верованиям. Он, как мне теперь представляется, был лично
связан с Павлом Милюковым, являлся при нем чем-то вроде «адъютанта по молодежным делам». Когда я
восстанавливаю сейчас в памяти его образ, он рисуется мне стопроцентным милюковцем, одним из тех
кадетских деятелей — правда, в те времена только «in spe», в зародыше, — у которых и во внешности, и в
жестах, и в «способе держать себя с окружающими» все было пропитано «кадетизмом». Что такое был
истинный кадет? Прежде всего, все они были до мозга костей интеллигентами, даже интеллектуалами:
полуполитическими деятелями, полупрофессорами. Настоящий кадет выглядел, да и в глубине своей был,
человеком хорошо образованным, человеком с хорошими теоретическими познаниями по части истории
страны, Европы, мира… Среди них были англофилы, подобные В. Д. Набокову, и галломаны, подобные,
пожалуй, Ф. И. Родичеву… Все они были несомненными западниками. Всюду — и на кафедрах университетов,
и на думской трибуне — они стремились быть прежде всего «джентльменами». Одни из них как бы
подсознательно ориентировались на Кондорсе или на Тьера, другие — на английских вигов — на Питта, на
Гладстона… Но при этом все они, начиная со своего идейного вождя и учителя Милюкова, оставались, если
вспомнить меткое слово Александра Иванова, художника, обращенное к позднему Гоголю, «прекрасными
теоретическими человеками»… Они превосходно разбирались в политике Древнего Рима, в эпохе Кромвеля,
во всем, что рассказывали о прошлом их современники — историк Сеньобос или наши профессора-сеньобосы
Виноградов и Платонов. Они были до предела «подкованными» во всем, что касалось прошлого — далекого и
близкого. Но у них не было ни малейшего представления о реальных закономерностях современной жизни…».

      С точки зрения нынешних «умных» мыслителей, кадеты были идеальной партией. Их неудачу нельзя
списать на авантюризм, недомыслие или вульгарные «ошибки». Они были приверженцами самой благородной



демократии и рыночной экономики, не запятнали себя ни терроризмом, ни крутыми революционными мерами.
Кадеты были интеллектуальной «партией мнения». Они имели в своих рядах многих видных философов и
экономистов, ученых и публицистов. Склонные к рефлексии, кадеты оставили множество ярких выступлений,
которые в совокупности служат для нас важным свидетельством эпохи.

      Немного об их истории. Становление партии началось с издания с июля 1902 г. в Штутгарте нелегального
журнала «Освобождение», редактором которого был известный философ, «легальный марксист» Б. П. Струве.
В 1903 г. возникли две организации — «Союз освобождения» и «Союз земцев-конституционалистов». Они и
образовали партию на съезде в октябре 1905 г. в Москве, на волне революции. Кадеты считали себя партией
«внеклассовой» и отвергали идею социальной революции, хотя и признавали возможность, в крайнем случае,
революции политической. На втором съезде, в январе 1906 г., к названию партии было прибавлено: Партия
народной свободы.

      К весне 1906 г. по всей России возникло более 360 комитетов разного уровня партии кадетов, в ней
насчитывалось около 70 тыс. членов. Они создали обширную прессу — до 70 центральных и местных газет и
журналов, много партийных клубов и кружков. По интенсивности пропаганды и качеству ораторов им не было
равных — кадеты распространяли бесплатные брошюры, расклеивали плакаты, снимали для избирательных
собраний хорошие помещения, куда стекалось по нескольку тысяч человек.

      Кадеты получили большую поддержку со стороны еврейской буржуазии, которая приняла активное
участие в революционном процессе в России. Сама «Краткая еврейская энциклопедия» приводит такие слова
С. Ю. Витте: «Почти все еврейские интеллигенты, кончившие высшие учебные заведения, пристали к партии
«Народной свободы», которая сулила им немедленное равноправие. Партия эта в значительной степени
обязана своим влиянием еврейству, которое питало ее как своим интеллектуальным трудом, так и
материальным». Самое активное участие принимали кадеты в деятельности масонства.

      Кадеты были инициаторами создания в мае 1905 г. Союза Союзов — объединения профсоюзов служащих
из «среднего класса». Но эта организация отказалась идти в русле либерального движения. П. Милюков,
которого уже в июле сместили с поста ее председателя, сравнивал кадетов с курицей, которая высидела утят.
Он жаловался в воспоминаниях: «Я не предвидел, что очень скоро мне самому придется отойти от Союза
Союзов, когда он послушно пойдет за ленинской линией».

      В ходе революции 1905 г. даже правые кадеты не выступали против революции как принципа, они лишь
призывали «не делать из революции кумира». В их среде было ясно понимание того, что они как политическая
сила созданы демократическим движением масс и, по словам Ленина, рассчитывают «на массы, как на
пьедестал своих успехов, своего господства». Лидер кадетов П. Н. Милюков напоминал, что 17 октября 1905 г.
(издание царского Манифеста о первой либеральной реформе) «наступило не одними усилиями партии
народной свободы, — а усилиями, гораздо более решительными, партий, стоящих левее».

      Вне союза с «красными» кадеты не только не имели бы связи с массами, но и не представляли бы никакого
серьезного партнера для власти. Говоря о роли кадетов в революции 1905–1907 гг., Милюков с горечью
обращался к противникам справа в Думе: «Мы оказались слабыми не потому, что вы были против нас. Вы
пришли позднее, тогда вы сидели по домам. Мы оказались одни потому, что отошла от нас та самая левая
сторона, в руководительстве которой вы нас обвиняете. Нас звали в министры тогда, когда считали, что мы —
сила и опираемся на такую же красную силу, на какую опираются теперь с правой стороны, — на черную силу.
Вот почему нас уважали, пока нас считали революционерами. Но когда оказалось, что мы только строго
конституционная партия, тогда надобность в нас прошла».

      С. Ю. Витте считал, что либеральная позиция кадетов изначально была обречена на неудачу, что им надо
было сдвинуться вправо. Он писал: «Если бы кадеты были со мной, они не оказались бы там, где находятся
сейчас… Нужно было удержать то, что давали; нужно было стать октябристами». Но и сдвиг вправо, по
мнению Витте, вряд ли бы помог, потому что кадеты вызывали недоверие, ибо после разгрома революции
«стали монархистами в силу обстоятельств, а не по убеждению».

      Связь кадетов с демократическим движением во время революции была, если можно так выразиться,
идеальной, в ней не было социального субстрата. Кадеты в своих либерально-буржуазных устремлениях
оказывались между входящими в конфликт классами и сословиями, не вбирая в себя силу никакого класса. Во
время столыпинской реформы кадеты постепенно утрачивали свою позицию и искали компромисса с
правительством, удаляясь, таким образом, от крестьянства. На заседании ЦК 31 января 1907 г. А. С. Изгоев
так определил стратегию кадетов: «Необходим компромисс. Мы будем соглашаться с теми группами, которые
признают оппортунизм. Если левые против этого, мы будем заключать союзы с правыми».



      Ленин отзывался о кадетах резко — «кадеты — могильные черви революции». Но если отвлечься от
обидной фразеологии, а взять лишь смысл его характеристики, то она, в общем, совпадает с самооценкой
кадетов. Он писал: «Партия кадетов — эфемерная, безжизненная партия… Кадеты не партия, а симптом. Это
не политическая сила, а пена, которая получается от столкновения более или менее уравновешивающих друг
друга борющихся сил. Они соединяют в себе, поистине, лебедя, рака и щуку — болтливую, чванную,
самодовольную, ограниченную, трусливую буржуазную интеллигенцию, контрреволюционного помещика,
желающего за сходную цену откупиться от революции, и, наконец, твердого, хозяйственного, экономного и
прижимистого мелкого буржуа. Эта партия не хочет и не может сколько-нибудь прочно властвовать в
буржуазном обществе вообще, не хочет и не может вести по какому-нибудь определенному пути
буржуазно-демократическую революцию. Кадеты не хотят властвовать, предпочитая «состоять» при
монархии и верхней палате… Кадеты — партия мечтаний о беленьком, чистеньком, упорядоченном,
«идеальном» буржуазном обществе».

      Когда кадеты после поражения революции стали быстро сдвигаться вправо, он так писал о них: «Вы
зовете себя партией народной свободы? Подите вы! Вы — партия мещанского обмана народной свободы,
партия мещанских иллюзий насчет народной свободы… Вы — партия слов, а не дела, обещаний, а не
исполнений, конституционных иллюзий, а не серьезной борьбы за настоящую (не бумажную только)
конституцию».

      В I Государственную думу от кадетов прошло 179 депутатов, член ЦК их партии С. А. Муромцев стал
председателем Госдумы, все его заместители и председатели 22 комиссий также были кадетами. Дума была
разогнана через 72 дня ее работы, 8 июля 1906 г. Половина депутатов собралась в Выборге и приняла
знаменитое Выборгское воззвание (причем предложений левых — социал-демократов и трудовиков — кадеты
не приняли, что отдалило их и от рабочих, и от крестьян).

      Стоит нам это воззвание сегодня прочитать:

«Граждане всей России!

      Указом 8 июля Государственная дума распущена. Когда вы избрали нас своими представителями, вы
поручили нам добиваться земли и воли. Исполняя ваше поручение и наш долг, мы составили законы для
обеспечения народу свободы, мы требовали удаления безответственных министров, которые безнаказанно
нарушали законы, подавляли свободу; но прежде всего мы желали издать закон о наделении землею
трудящегося крестьянства путем обращения на этот предмет земель казенных, удельных, кабинетских,
монастырских, церковных и принудительного отчуждения земель частновладельческих. Правительство
признало такой закон недопустимым. А когда Дума еще раз настойчиво подтвердила свое решение о
принудительном отчуждении, был объявлен роспуск народных представителей. Вместо нынешней Думы
правительство обещает созвать другую через 7 месяцев. Целых 7 месяцев Россия должна оставаться без
народных представителей в такое время, когда народ находится на краю разорения, промышленность и
торговля подорваны, когда вся страна охвачена волнениями и когда министерство окончательно доказало
свою неспособность удовлетворить нужды народа. Целых 7 месяцев правительство будет действовать по
своему произволу и будет бороться с народным движением, чтобы получить послушную, угодную Думу, а если
ему удастся совсем задавить народное движение, оно не соберет никакой Думы. Граждане! Стойте крепко за
попранные права народного представительства, стойте за Государственную думу. Ни одного дня Россия не
должна оставаться без народного представительства. У вас есть способ добиваться этого.

      Правительство не имеет права без согласия народного представительства ни собирать налоги с народа,
ни призывать народ на военную службу. А потому теперь, когда правительство распустило Государственную
думу, вы вправе ему не давать ни солдат, ни денег. Если же правительство, чтобы добыть себе средства,
станет делать займы, то такие займы, заключенные без согласия народного представительства, отныне
недействительны, русский народ никогда их не признает и платить по ним не будет. Итак, до созыва
народного представительства не давайте ни копейки в казну, ни одного солдата в армию. Будьте тверды в
своем отказе, стойте за свое право все как один человек. Перед единой и непреклонной волей народа никакая
сила устоять не может. Граждане! В этой вынужденной и неизбежной борьбе ваши выборные будут с вами».

      В сентябре 1906 г. кадеты отказались от требований Выборгского воззвания и пошли на выборы во II
Государственную думу под очень умеренными лозунгами. Они получили 98 депутатских мандатов, но
председателем Госдумы опять был выбран член ЦК кадетов (Ф. А. Головин). ВIII Думу кадеты провели только
54 депутата, а в следующую — 59. Во время войны кадеты поначалу отказались от оппозиционной борьбы
ради единства правительства и общества. Но уже летом 1915 г. по их инициативе был создан оппозиционный



Прогрессивный блок, фактическим руководителем которого стал Милюков. В этот блок вошли 236 из 422
депутатов.

      Теперь кадеты выступали под патриотическими, но радикально антиправительственными лозунгами. 1
ноября в Думе Милюков произнес свою знаменитую речь с обвинениями в адрес правительства и двора (он
ставил риторический вопрос: «Что это — глупость или измена?»). Цензура запретила эту речь публиковать, но
кадеты ее издали миллионными тиражами и распространяли не только в тылу, но и в действующей армии.
Она способствовала дестабилизации обстановки.

      После Февраля кадеты сразу заняли главенствующее положение во Временном правительстве и
фактически вырабатывали его программу. Милюков стал министром иностранных дел. Находясь во власти,
они быстро сдвигались вправо, отходя даже от своих программных принципов. Так, будучи демократами и
считая насилие принципиально неприемлемым средством, они летом 1917 г. сделали ставку на военную
диктатуру и участвовали в организации попытки военного переворота Л. Г. Корнилова. Это означало конец
либерально-демократического проекта в России начала XX века. М. И. Пришвин писал в дневнике в то время:
«Никого не ругают в провинции больше кадетов, будто хуже нет ничего на свете кадета. Быть кадетом в
провинции — это почти что быть евреем». В Учредительном собрании кадеты получили всего 17 мест из 707.
После провала корниловского путча кадетов удалили из Временного правительства, и это резко ослабило и те
партии, которые находились в коалиции с кадетами (прежде всего меньшевиков). После Октября кадеты
попытались бороться с Советской властью, но были объявлены «вне закона».

      Когда нынешние идеологи ассоциируют русскую революцию исключительно с большевиками, они идут на
самый заурядный подлог — революцию на «последней прямой», уже в XX веке, готовили прежде всего эсеры
и анархисты, но и кадеты немало для нее сделали. А катастрофическим сломом всего старого
жизнеустройства была именно Февральская революция, в которой большевики не принимали никакого
участия. Поэтому антикоммунисты сегодня вынуждены манипулировать историей: не могут же они открыто
стать на сторону эсеров и анархистов, более разрушительных, чем большевики, революционных течений.
Назвать себя сторонниками кадетов? Но те оказались совершенно несостоятельны и были отвергнуты
практически всем обществом.

      Так обращаясь с историей, нынешние идеологи издеваются над трагедией кадетов — важного течения в
русской политической истории, немногочисленной когорты честных либералов. А ведь их неудача очень
важна для понимания России. Над ней размышлял М. Вебер, внимательно изучая нашу революцию 1905 г. Он
писал, что кадеты прокладывали дорогу как раз тем устремлениям, что устраняли их самих с политической
арены. Так что кадетам, по словам Вебера, ничего не оставалось, кроме как надеяться, что их враг — царское
правительство — не допустит реформы, за которую они боролись. Редкостная историческая ситуация, и нам
было бы очень полезно разобрать ее сегодня.

      Идея конституционализма изложена уже в первых программных документах Союза освобождения. В
декларации его конференции сказано: «Считая политическую свободу даже в самых ее минимальных
пределах совершенно несовместимой с абсолютным характером русской монархии, Союз будет добиваться
прежде всего уничтожения самодержавия и установления в России конституционного режима». Кадеты
разрабатывали два проекта конституции — «проект Струве» и «проект Муромцева», которые обсуждались с
виднейшими западными правоведами, включая М. Вебера. Более умеренный, напоминающий германскую
конституционную систему проект Муромцева был «в принципе» принят земским съездом в июле 1905 г. и
опубликован в газете «Русские ведомости» вместе с проектом избирательного закона.

      Кратко отмечу одну сторону конституционализма кадетов, которая выяснилась сразу после обнародования
их программы, — его несовместимость со сложившимся в России типом сосуществования народов. Беря за
идеал государственного и общественного устройства Запад, либералы заведомо принимали перспективу
разрушения России как многонациональной евразийской державы. Таким образом, в случае их успеха (как это
и случилось в Феврале 1917 г.) их программа обрекала Россию на катастрофу, за которой должен был
последовать неминуемый откат, реставрация, уничтожающая тогдашних носителей западнического
либерализма.

      Это предвидел П. А. Столыпин, который в 1908 г. предупреждал либералов: «Но не забывайте, господа,
что русский народ всегда сознавал, что он осел и окреп на грани двух частей света, что он отразил
монгольское нашествие и что ему дорог и люб Восток; это его сознание выражалось всегда и в стремлении к
переселению, и в народных преданиях, оно выражается и в государственных эмблемах. Наш орел, наследие
Византии, — орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему
русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите



его только истечь кровью».

      Но главное — социальная программа кадетов. Ядром ее была аграрная программа. Вокруг нее в партии
шли острые дебаты (о них оставил воспоминания В. И. Вернадский). По аграрному вопросу в среде кадетов
шло размежевание на «правых» и «левых». В начале 1906 г. на 2-м съезде партии была образована Аграрная
комиссия, в состав которой вошел и Вернадский (в «левую» группу). И в этой комиссии, и став в июне 1917 г.
председателем Сельскохозяйственного ученого комитета Министерства земледелия, Вернадский отстаивал
как первый принцип аграрной политики идею социальной справедливости — «как она претворилась в
народное сознание или создана вековой народной идеологией». Однако левые кадеты, разумеется, не
определяли общую линию партии.

      В I Думе кадеты предлагали отчуждение и продажу крестьянам сравнительно небольшой части
помещичьих земель — тех, которые обрабатывались без привлечения наемного труда и имели урожайность
ниже, чем у окрестных крестьян. Целью было постепенное создание слоя фермеров. Именно трагическая
несовместимость этой программы с чаяниями и культурой российского общества стала объектом важного
исследования М. Вебера и много дала ему для понимания современного капитализма и традиционного
общества. Кадеты как носители идеалов современного либерального капитализма вошли в неразрешимое
противоречие с традиционным обществом России — и по ходу событий все отчетливее это сознавали. Но уже
не могли вырваться из своего «коридора». Изложу здесь эти рассуждения Вебера, как их представили два
видных исследователя его трудов — историк-эмигрант А. Кустарев и философ Ю. Н. Давыдов.

      Кстати, А. Кустарев делает важное замечание: «русские штудии» Вебера не были приняты во внимание
западными исследователями русской истории XX века. Во многом этим и было обусловлено их крайнее и даже
поразительное непонимание того, что происходило в России и СССР (например, то непонимание, которое
проявило обществоведение фашистской Германии). Я бы только добавил, что и советское обществоведение
недалеко ушло от западного.

      Главное противоречие программы кадетов заключалось в том, что они стремились ослабить или устранить
тот барьер, который ставило на пути развития либерального капиталистического общества самодержавие с
его сословным бюрократическим государством. Но Вебер видел, что при этом через прорванную кадетами
плотину хлынет мощный антибуржуазный революционный поток, так что идеалы кадетов станут абсолютно
недостижимы. Либеральная аграрная реформа, которой требовали кадеты, «по всей вероятности мощно
усилит в экономической практике, как и в экономическом сознании масс, архаический, по своей сущности,
коммунизм крестьян», — вот вывод Вебера. Таким образом, реформа «должна замедлить развитие
западноевропейской индивидуалистической культуры».

      Из этого видно, какова была глубина той исторической ловушки, в которую попала Россия, становясь
периферийной страной капитализма. Самодержавие при всем желании не могло ослабить барьер против
либеральной модернизации, поскольку при этом был слишком велик риск, что из-под контроля выйдут уже
гораздо более мощные силы «архаического коммунизма». Перед разгоном I Государственной думы лидер
октябристов А. И. Гучков писал о двух вариантах — смене правого правительства или роспуске Думы: «В
первом случае получим анархию, которая приведет нас к диктатуре; во втором случае — диктатуру, которая
приведет к анархии. Как видите, положение, на мой взгляд, совершенно безвыходное. В кружках, в которых
приходится вращаться, такая преступная апатия, что иногда действительно думаешь, да уж не созрели ли мы
для того, чтобы нас поглотил пролетариат?».

      Наличием этих порочных кругов Вебер объясняет, в частности, маниакальную вражду самодержавия к
земству как конкурирующему институту управления — а значит, к значительной части дворянства и
интеллигенции. Самодержавие в попытках остановить революцию вынуждено подавлять своих естественных
союзников. Дав урезанную, выхолощенную конституцию (Манифест 17 октября 1905 г.), самодержавие стало
ее заложником и потеряло свою силу, не приобретя ничего взамен. Отныне оно могло только ухудшать
ситуацию, но не имело возможности ее улучшить. «Оно не в состоянии предпринять попытку разрешения
какой угодно большой социальной проблемы, не нанося себе при этом смертельный удар», — писал Вебер.

      Кадеты считали, что политическая реформа позволит провести и главную социальную реформу —
аграрную. И как будто политические требования кадетов совпадали с крестьянскими — и те, и другие
поддерживали идею всеобщего избирательного права. Но Вебер считает, что эти взгляды кадетов ошибочны,
потому что крестьяне исходят из совсем иного основания: в их глазах всякие ограничения избирательного
права противоречат традиции русской общины, в которой каждый землепользователь имел право голоса. Но,
как пишет Вебер, «ни из чего не видно, что крестьянство симпатизирует идеалу личной свободы в
западноевропейском духе. Гораздо больше шансов, что случится прямо противоположное. Потому что весь



образ жизни в сельской России определяется институтом полевой общины».

      Ю. Н. Давыдов пишет: «Анализ сознания и практических устремлений всех общественно-политических сил,
так или иначе вовлеченных в революционные события 1905–1907 гг., — интеллигенции, инициировавшей
революцию и игравшей в ней наиболее активную роль, крестьянства, тонкого слоя собственно «буржуазии»,
малочисленного рабочего класса и аморфной городской «мелкой буржуазии», — привел Вебера к заключению,
что «массы», которым всеобщее избирательное право «всучило» бы власть, не будут действовать в духе
либеральной буржуазно-демократической программы…

      Более того, согласно веберовскому убеждению, есть все основания полагать, что «массам» будут
импонировать требования, в основе которых лежат интересы, диаметрально противоположные главной идее
конституционных демократов, «по поводу» которой, собственно, и образовалась эта партия, — идее «прав
человека»…».

      Таким образом, парадоксальность положения кадетов в России была в том, что хотя они имели успех на
выборах и, казалось бы, нашли своего избирателя, это был, по выражению Вебера, «чужой избиратель», а
вовсе не реальная социальная база кадетов. Он, по словам Вебера, чужд им культурно и в дальнейшем
политическом развитии постарается от них избавиться, с тем чтобы преследовать собственные интересы и
идеалы, которые не имеют ничего общего с основными буржуазно-демократическими концепциями
субъективной свободы, индивидуальной собственности и индивидуальных прав человека.

      И это быстро поняли все в России. В 1911 г., когда Столыпин провел один законопроект в обход основных
законов, Марков (лидер правых в Думе) издевался над кадетами: «Вы, гг. конституционалисты, вы не должны
забывать, что вы опираетесь только на бумажный закон и за вами нет никакой силы». Причем силы не было ни
для того, чтобы выступить против реакции справа, ни против революции слева. Е. Трубецкой посвятил этому
статью под названием «Над разбитым корытом». Он писал: «Нас губит слабое, зачаточное пока развитие тех
средних слоев общества, которые могли бы послужить проводниками правовых идей в жизнь».

      Потому-то революционный процесс в России поднял к власти большевиков, испытывая и поочередно
отбрасывая всех западников и даже эсеров, которые вошли с ними в коалицию. Е. Трубецкой писал: «В других
странах наиболее утопическими справедливо признаются наиболее крайние проекты преобразований
общественных и политических. У нас наоборот: чем проект умереннее, тем он утопичнее, неосуществимее.
При данных исторических условиях, например, у нас легче, возможнее осуществить «неограниченное
народное самодержавие», чем Манифест 17 октября. Уродливый по существу проект «передачи всей земли
народу» безо всякого вознаграждения землевладельцев менее утопичен, т. е. легче осуществим, нежели
умеренно-радикальный проект «принудительного отчуждения за справедливое вознаграждение». Ибо первый
имеет за себя реальную силу крестьянских масс, тогда как второй представляет собой беспочвенную мечту
отдельных интеллигентских групп, людей свободных профессий да тонкого слоя городской буржуазии».

      Уже в 1906 г., когда Вебер опубликовал свои заметки о русской революции, он предвидел, с каким
трудностями столкнется реформа Столыпина. Он подчеркивал, что коммунистический радикализм возникает
именно там, где экономические условия существования крестьянства лучше всего (в среднем), то есть где
понятия «состоятельность» и «бедность» становятся бытовой реальностью, а это происходит там, где
повинности крестьян меньше всего. Таким образом, при аграрной реформе возникает дилемма: или
социальное расслоение деревни, которое обрекает людей на голод и создает условия для бунта, — или
усиление общины. При этом Вебер указывал, что при капиталистической реформе села идеи архаического
крестьянского коммунизма будут распространяться в сочетании с идеями современного социализма. Так оно и
произошло в ходе становления большевизма. Прогноз Вебера оказался очень точным.

      Кадеты сослужили России огромную службу, продумав, прочувствовав и испытав в политической практике
важнейший путь, который маячил перед нами на перекрестке судьбы, — путь устроения
либерально-буржуазного государства и хозяйства. Так что большинство народа отвергло этот путь не по
незнанию.

      Свои заметки о русской революции Макс Вебер завершает взволнованным обращением к немцам:
«Давление возрастающего богатства, связанного с привычкой мыслить «реально-политически», препятствует
немцам в том, чтобы симпатически воспринять бурно возбужденную и нервозную сущность русского
радикализма. Однако, со своей стороны, мы не должны все-таки забывать, что самое непреходящее мы дали
миру в эпоху, когда сами-то были малокровным, отчужденным от мира народом, и что «сытые» народы не
зацветают никаким будущим».



      Глава 9

      Путь России и Советский проект: От Февраля до Октября 1917 г

      Бесполезно охать: ох, зачем только произошла Февральская революция 1917 г. Сейчас, когда рассеялся
туман «истории КПСС», мы знаем, что большевики мало что добавили к ее подготовке. Уж во всяком случае,
неизмеримо меньше, чем П. А. Столыпин и сам Николай И. Важно, как пошло дело после Февраля. Вот когда
Россия оказалась на распутье и делала свой выбор. И именно это был главный, вплоть до наших 90-х годов,
выбор.

      С Февраля по Октябрь Россия пережила единственный в своем роде опыт. Похоже, его не переживал ни
один народ в истории. В стране одновременно и без взаимного насилия возникли два типа государственности
— буржуазное Временное правительство и Советы. Они означали два разных пути, разных жизнеустройства. И
люди в течение довольно долгого времени могли сравнивать оба типа. Через семь месяцев верх взяли те, кто
пошел дорогой Октября и советского строя. По сути, никакой революции в Октябре не было, был просто
закреплен факт: Временное правительство иссякло, его власть перетекла к Советам.

      Наши патриоты-антисоветчики говорят, что это был фатально ошибочный выбор. Тем самым они
утверждают (хотя и молчаливо), что либерально-буржуазный путь в большей мере соответствовал сути России,
ее культуры и типа духовности. Иначе их понять никак не возможно. Третьего пути реально не было, даже
крестьянский анархизм оформился лишь через столкновение белых и красных.

      Для принятия или отрицания оценки, данной нашими нынешними патриотами выбору 1917 г., надо понять,
кем и почему тот выбор был сделан. Подойду к проблеме через частность, идя от исторической данности —
утраты жизнеспособности самодержавия и революции февраля 1917 г.

      Я буду подкреплять мои рассуждения наблюдениями М. М. Пришвина. Он был умный человек и либерал,
преданный идеалам Февраля. В своем неприятии грядущей советской революции он доходил до прозрений.
Он оставил нам скрупулезное, день за днем, описание тех событий в своих дневниках. Пришвин был чуть ли
не единственный писатель, который провел годы революции в деревне, в сердце России, на своем хуторе в
Елецком уезде Орловской губернии. И не за письменным столом — сам пахал свои 16 десятин (ему даже
запретили иметь работника). Кроме того, он действительно был в гуще всех событий как делегат Временного
комитета Государственной думы по Орловской губернии, ежедневно заседал в своем сельском комитете,
объезжал уезды и волости. Временами бывал в Петербурге — в министерствах, Думе и Совете.

      Сегодня, когда мы почти освободились от официальной мифологии истмата, можно уже серьезно подойти
к истории, не тратя слов на преодоление сказок об Октябрьской революции и триумфе марксизма.
Восстановление реальной истории — это герменевтика, интерпретация слов и действий. Когда речь идет о
конфликтах такого масштаба, нельзя же декларации принимать за чистую монету. Нужна почти археология —
раскопка смыслов. Я могу еще понять, когда чистая душа В. Крупин ругает большевиков как «марксистов» —
Чапаев тоже не знал, за кого он воюет: «за большевиков али за коммунистов». Но как может все мешать в
одну кучу академик от математики? Давайте наконец говорить о смыслах, а не масках.

      Для начала отступим на шаг назад и взглянем на Февраль.

Крах Российской империи как кризис легитимности.

      Февральская революция 1917 г. завершила долгий процесс разрушения легитимности государства
Российской империи.

      Легитимность — это уверенность подданных в том, что государь имеет право на власть, что
установленный в государстве порядок непреложен как выражение высших ценностей, что он обеспечивает
благо и спасение страны и людей. При наличии этой уверенности власть одновременно является авторитетом
и государство прочно стоит на силе и согласии. Утрата любой из этих опор — начало краха государства.

      И обретение легитимности, и ее утрата — процессы, происходящие в общественном сознании. На них
влияют и экономика, и социальные и национальные отношения, и успехи или неудачи во внешней политике,
но влияют не прямо, а преломляясь в умах и чувствах людей — по-разному в разных классах и группах, в
разных субкультурах общества. Для признания государства праведным или несправедливым не так важен



абсолютный уровень эксплуатации или потребления, привилегий или репрессий, как его восприятие в
общественном сознании. Множество вроде бы умных людей не перестают печатать сводки цен и доходов в
царской России и удивляться, почему это рабочие поддержали революцию. Именно это удивление и поражает.
Ведь это люди, которые считают себя независимыми от убогого истмата.

      Для понимания всего хода крушения государственности Российской империи и становления новых
институтов государства мы должны представлять оба реальных мира: объективной действительности и той,
которая складывалась в общественном сознании. Ленин, безусловно, был материалистом, но он не был
материалистом наивным. Он писал: «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит
его». Или, в другом месте: «Мысль о превращении идеального в реальное глубока, очень важна для истории.
Но и в личной жизни человека видно, что тут много правды». А наши демократы и патриоты как будто вообще
перестали видеть идеальное.

      В. В. Кожинов не раз обращал внимание на ту кажущуюся легкость, с которой происходит крушение
государств идеократического типа. А. Грамши разработал этот вопрос на уровне политической философии. А
тогда, в феврале, это понимали самые простые люди. Пишет Пришвин: «У развалин сгоревшего Литовского
замка лежит оборванный кабель, проволока у конца его расширилась, как паучиные лапы, и мешает идти по
тротуару. Со страхом обходят ее прохожие, боятся, как бы не ударило электричество, но ток уже выключен и
силы в проводе нет.

      — Вот так и власть царская, — говорит мой спутник, старик купец, — оборвалась проволока к народу, и
нет силы в царе».

      В моменты глубоких кризисов государства, подобных революциям 1917 г. или ликвидации СССР, речь идет
не об изолированных конфликтах и противоречиях — политических и социальных, — а об их соединении в
одну большую, не объяснимую частными причинами систему цивилизационцого кризиса. Он охватывает все
общество, от него не скрыться никому, он каждого ставит перед «вечными» вопросами. Под сомнение при
этом ставится не законность и праведность той или иной структуры государства, а и те исторические события,
которые предопределили путь всей цивилизации. Даже если эти события сохранились в виде предания. Мы
совсем недавно это видели: в начале 90-х годов одним из доводов в подрыве легитимности советского
государства была его генетическая связь с двумя якобы фатальными историческими решениями: решением
князя Владимира в X веке принять для Руси христианство от Византии и решением в XIII веке Александра
Невского признать власть хана, но дать отпор Ливонскому ордену в его крестовом походе на православных
славян.

      Кризис в России начала XX века был вызван очередной волной модернизации. В конце XIX века Россия
переживала развитие промышленности по образцам западного капитализма. Но это развитие происходило в
иных культурных и социальных условиях, нежели на Западе, так что накопившиеся противоречия подвели к
революции с иными «действующими лицами», о чем говорилось выше. Главные «действующие лица» имели
ясно выраженную антибуржуазную и антилиберальную направленность.

      Те культурные силы, которые стремились поддержать легитимность традиционных форм Российского
государства (славянофилы в конце XIX века, «черносотенцы» после революции 1905 г.), были
дискредитированы в общественном сознании образованного слоя и оттеснены на обочину. Напротив,
убеждение в праведности государства стало подрываться с нарастающей интенсивностью. Возник фатальный
резонанс между делами подрывающих государственность сил и действиями самого государства. Разумные,
примирительные и даже прогрессивные дела царского правительства стали нередко судиться двойным
стандартом, искаженно восприниматься в общественном сознании и ухудшать положение. Александр И,
осторожно и успешно проведший труднейшую реформу по отмене крепостного права, был убит
народовольцами.

      Имевшими большой авторитет в общественном мнении западниками был создан ряд «светлых мифов» о
Западе и одновременно ряд «черных мифов» о России. Все более широкими становились контакты русской
интеллигенции с Западом, где с конца первой трети XIX века в общественном мнении стала господствовать
русофобия — представление Российской империи как деспотической тирании, душительницы всякой мысли и
свободы. В этой установке удивительным образом совпадали идеологические противники — и консерваторы, и
либералы, а потом и марксисты Запада. С большим трудом добились европейские правительства участия
России, в соответствии с ее обязательствами по Священному союзу, в подавлении революции 1848 г. в
Австро-Венгрии — и тут же всеми газетами Россия была названа «жандармом Европы». Такое представление о
России «импортировалось» на родину, где благожелательно перепечатывали и комментировали модную на
Западе книгу французского маркиза де Кюстина, в которой он дал примитивную карикатуру на



государственное устройство России.

      С конца XIX века быстрая утрата легитимности власти в России стала все более очевидной.
Революционеры разных направлений (кроме социал-демократов) стали широко использовать террор, и
красноречивым симптомом болезни государства был тот факт, что реакция общества была чуть ли не
благожелательной. По делу Веры Засулич, совершившей покушение на петербургского градоначальника
Ф. Ф. Трепова, суд присяжных вынес вердикт: «Не виновна».

      В условиях кризиса легитимности выбор линии поведения власти всегда становится очень сложной
проблемой: общество реагирует по принципу «всякое лыко в строку». Не смогла стать арбитром в
нарастающем расколе общества и власти Церковь. Характер ее участия в политической жизни лишь
уменьшил ее авторитет, что нанесло еще больший ущерб легитимности самодержавия. В свою очередь,
правительство также выбирало не лучшие решения: на крестьянские волнения 1902–1903 гг. оно ответило
репрессиями и введением телесных наказаний для крестьян. Тайная полиция построила небывалую в истории
систему провокаций, санкционируя (через Азефа) широкий террор против государственных чиновников даже
очень высокого ранга. Разоблачение таких фактов подрывало сами основы государства и права. Расстрел 9
января 1905 г. (Кровавое воскресенье) сломал хрупкое равновесие — возник кризис, завершившийся первой
русской революцией с массовым насилием над крестьянством.

      Согласившись на допущение ограниченных гражданских свобод с выборами первого сословного
парламента (I Государственной думы), даже при очень урезанных избирательных правах, правительство не
смогло вести с Думой диалог. Выборы были неравными и многоступенчатыми (для крестьян
четырехступенчатыми), и их бойкотировали большевики, эсеры и многие крестьянские и национальные
партии. Тем не менее около 30 % депутатов (из 450) были крестьянами и рабочими — намного больше, чем в
парламентах других европейских стран. Например, в английской Палате общин в то время было 4 рабочих и
крестьянина, в итальянском парламенте — 6, во французской Палате депутатов — 5, в германском Рейхстаге
— 17. На выборы оказала влияние культурная среда России, и уже первая Дума несла в себе не только
парламентское, но и советское, соборное начало. Царское правительство распустило первую Думу всего через
72 дня работы. В 1907 г., после разгона II Думы, новый избирательный закон сильно урезал представительство
крестьян и рабочих.

      Но этот «ручеек» уже размыл плотину самодержавия. И разгон Думы, и выпущенное ею «Выборгское
воззвание», и суд над подписавшими воззвание 167 депутатами (из которых 100 были кадетами — членами
партии самых умеренных либеральных реформ), и заключение в крепость депутатов во главе с
председателем Думы С. А. Муромцевым — все это углубляло раскол и восстанавливало Против государства
даже тех, кто был его опорой. Ведь среди осужденных был «цвет нации» — представители старинных
дворянских и даже княжеских родов.

      Роспуск Думы, на которую крестьяне возлагали надежды в решении земельного вопроса, сильно подорвал
монархические чувства самого многочисленного сословия. Возросло пассивное сопротивление (например,
бойкот винной монополии). На сходах принимались решения такого рода: «Мы полагаем, что в настоящее
время глупо было бы платить подати, поставлять рекрут и признавать какое-либо начальство, — ведь это все
лишь к нашему вреду ведется».

      В целом государство не овладело ходом событий, а было загнано, возможно, в худший коридор. Была
начата очень рискованная реформа по разрушению крестьянской общины через приватизацию земли, не
затрагивая помещичье землевладение. Расчет на то, что конкуренция разорит «слабых» и создаст слой
сельской буржуазии как оплота государства, не оправдался. Реформа лишь ухудшила и экономическую, и
политическую ситуацию (сразу после февраля 1917 г. она была прекращена как несостоявшаяся).
П. А. Столыпин был убит, причем утвердилось общее мнение, что этому способствовала охранка.

      Начавшаяся в 1914 г. война углубила кризис. Неудачи на фронте легко порождали слухи об измене —
верный признак утраты легитимности власти. Вопрос: «Что это — глупость или измена?», — стал чуть ли не
девизом выступлений в Думе. Председатель Центрального военно-промышленного комитета прогрессист
А. И. Коновалов заявил в марте 1916 г. на съезде земских и городских союзов, что «под прикрытием работы на
оборону страны Всероссийские земский и городской союзы и военно-промышленные комитеты должны
выделить из своей среды высший орган, который явился бы для всех них единым направляющим центром и
был бы как бы штабом всех общественных сил России».

      Духовный распад в кругах высшей власти («распутинщина»), решение государственных вопросов через
дворцовые заговоры, явное влияние теневых сил на назначение высших должностных лиц — все это вызывало



отвращение в широких кругах. Это отвращение, к которому нечувствительна демократия, было губительно
для монархии, легитимность которой предполагает наличие благодати.

      16 декабря 1916 г. А. И. Коновалов заявил в Государственной думе: вся Россия уже осознала, что «с
существующим режимом, существующим правительством победа невозможна, что основным условием победы
над внешним врагом должна быть победа над внутренним врагом». В конце 1916 г. распад государственного
аппарата на его высших уровнях резко ускорился. Почти перестал собираться Государственный совет, многие
из его членов вошли вместе с думским большинством в «прогрессивный блок», и 1 января 1917 г. пришлось
реформировать Госсовет, заменив оппозиционеров крайне правыми. В Совете Министров шли непрерывные
ссоры и интриги, замены министров («министерская чехарда»), Начались тайные совещания противостоящих
групп министров, и решение всех важных вопросов взяла на себя придворная камарилья.

      В высших сферах власти сложилось два заговора: придворная камарилья искала выход в ужесточении
репрессивных мер, чтобы подавить не только революционное движение, но и оппозицию буржуазии. Были
значительно увеличены штаты полиции (по одному городовому на 400 жителей), полиция в городах была
вооружена пулеметами. Другой заговор соединил часть думской оппозиции и генералитета. Здесь искались
варианты дворцового переворота. Этому заговору сочувствовали некоторые сановники и даже родственники
царя. 17 декабря 1916 г. они организовали убийство Распутина. Налицо был полный развал власти.

      В начале 1917 г. возникли перебои в снабжении хлебом Петрограда и ряда крупных городов. Возможно,
они были созданы искусственно, ибо запасы хлеба в России были даже избыточными, — но наличие заговора
вовсе не обязательно. Пришвин, служивший в Министерстве земледелия, в Отделе продовольствия рабочих
заводов и фабрик, в своих дневниках неоднократно возвращается к этому вопросу. В одном месте он пишет:
«Член Совета Министров заставил нас высчитать, сколько всего рабочих занято в предприятиях,
обслуживающих оборону. Цифра получается очень небольшая, и странно кажется, что этих рабочих
Министерство земледелия не могло обеспечить продовольствием, что на фабриках, работающих на оборону,
повсеместно реквизируются запасы продовольствия… А бумаги все поступают и поступают: там по
недостатку хлеба остановился завод, там целый район заводов».

      На заводах были случаи самоубийств на почве голода. Подвоз продуктов в Петроград в январе составил
половину от минимальной потребности. Продразверстка, введенная правительством осенью 1916 г.,
провалилась. В феврале М. В. Родзянко писал царю: «В течение по крайней мере трех месяцев следует
ожидать крайнего обострения на рынке продовольствия, граничащего со всероссийской голодовкой».

      Хлебная проблема приобрела политический характер, и вся государственная система рухнула как
карточный домик. Произошла совершенно мирная революция. К ней присоединился даже полк личной охраны
царя, состоящий только из георгиевских кавалеров.

      Это яркое выражение свойства той государственности, которая возникает в традиционном обществе:
постепенная утрата легитимности может доходить до такой стадии, когда все защитные силы «организма
государства» иссякают полностью, моментально и как бы необъяснимо. Отдельные подсистемы государства
при этом выглядят здоровыми и даже мощными — но в момент кризиса оказываются абсолютно
недееспособными. Утрата согласия подданных на продолжение власти лишает ее и силы.

      К этому очень важному пункту, который характеризует любое традиционное общество («старый
порядок»), переживающее кризис модернизации, надо добавить еще одно положение. До сих пор ведется
нескончаемый бессмысленный спор, в котором «консерваторы» стараются представить русскую революцию (и
революции вообще) как происки злодеев, совративших добрый народ и установивших порядок куда более
жестокий и несправедливый, чем был при «старом режиме». Эти сожаления понятны, но непродуктивны.
Проблема заключается в том, что в определенные исторические периоды модернизация становится
абсолютно необходимой, но когда режим на нее решается и начинает «прогрессивные изменения», вся
система власти неизбежно дестабилизируется. И в этот момент неустойчивого равновесия самые различные
заинтересованные в изменениях политические силы (включая криминальные) могут сломать старый порядок.

      Де Токвиль в важном труде «Старый порядок и революция» писал: «Порядок вещей, уничтожаемый
революцией, почти всегда бывает лучше того, который непосредственно ему предшествовал, и. опыт
показывает, что для дурного правительства наиболее опасным является обыкновенно тот момент, когда оно
начинает преобразовываться». Именно этот процесс происходил в России в начале XX века и в СССР в конце
XX века. И эту закономерность подметил не только Токвиль, изучая революции На Западе.

      Русский поэт и мыслитель Ф. И. Тютчев писал 28 сентября 1857 г.: «В истории человеческих обществ



существует роковой закон, который почти никогда не изменял себе. Великие кризисы, великие кары
наступают обычно не тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно царствует и управляет во
всеоружии силы и бесстыдства. Нет, взрыв разражается по большей части при первой робкой попытке
возврата к добру, при первом искреннем, быть может, но неуверенном и несмелом поползновении к
необходимому исправлению. Тогда-то Людовики Шестнадцатые и расплачиваются за Людовиков Пятнадцатых
и Людовиков Четырнадцатых».

      Поэтому несостоятельны историософские модели наших антисоветских патриотов, обвиняющих
большевиков за то, что «мы потеряли ту Россию». В том-то и заключался порочный круг, в который загнала
Россию монархия, — если не проводить модернизацию, Россию сожрет Запад. Если идти на модернизацию,
монархия сама так подрывает свою базу, что Россию может сожрать Запад. Ни сил, ни воли на то, чтобы
овладеть кризисом модернизации, монархический режим не имел (как, скажем заранее, и советский в конце
80-х годов). И в момент неустойчивого равновесия Запад постарался этот режим сбросить. Дальше, как мы
знаем, из этого кризиса как раз победителем вышел режим, который смог овладеть процессом модернизации
и в то же время закрыть Россию от ее переваривания Западом. Но в тот момент расчет был, конечно, на то,
что вместо царя у власти встанет прозападный либеральный режим. Ленин писал в марте 1917 г. то, что было
тогда известно в политических кругах: «Весь ход событий февральско-мартовской революции показывает
ясно, что английское и французское посольства с их агентами и «связями», давно делавшие самые отчаянные
усилия, чтобы помешать сепаратным соглашениям и сепаратному миру Николая Второго с Вильгельмом IV,
непосредственно организовывали заговор вместе с октябристами и кадетами, вместе с частью генералитета и
офицерского состава армии и петербургского гарнизона особенно для смещения Николая Романова».
Революция победила так быстро и бескровно потому, что на время возник союз сил, имевших совершенно
разные цели — прозападной буржуазии и Антанты, желавших продолжения войны, с массовым народным
движением, желавшим мира.

Роль политического масонства.

      Здесь мы должны сделать усилие и преодолеть упрощенные представления официальной мифологии
КПСС. Большевики не сыграли заметной роли в Февральской революции, гораздо большим было значение
Думы и политического масонства, которое в то время оказывало сильное влияние на правящую верхушку и
генералитет. Один из обзоров деятельности масонов в России опубликован в ежегоднике «Quator Coronati
Jahrbuch», 1993, № 30. Этот ежегодник издается немецкой Объединенной великой ложей. Немецкий историк
масонства К. Х. Кейлер приводит такие сведения. Русские масоны с конца XIX века начинают вступать в
парижские ложи, а в начале XX века в Москве и Петербурге учреждаются ложи «Возрождение» и «Полярная
звезда», для чего из Парижа прибывают члены совета Великого Востока Франции. Главное направление их
деятельности лежало в русле буржуазно-либеральной оппозиции самодержавию. Считалось, что масонство
«поможет избежать крайностей радикализма».

      В 1910 г. была проведена реорганизация и создана ассоциация лож Великий Восток народов России
(ВВНР). Она носила политический характер и имела своим лозунгом «борьбу за освобождение отечества».
Имелась в виду замена самодержавия парламентской республикой. В 1913 г. в ВВНР было около 400 членов.
Кстати, уже тогда проявился сепаратизм украинских масонов. Их представитель М. С. Грушевский требовал,
чтобы в названии ассоциации не было слова «Россия», он вообще отрицал за Россией право на существование
как целостного государства. Спор длился два дня, и в конце концов договорились на том, что ассоциацию
назвали Великий Восток народов России, а не просто России.

      В 1912 г. в масоны был принят А. Ф. Керенский, который в 1915 г. стал руководителем ВВНР (вместе с
левым кадетом, впоследствии заместителем председателя Государственной думы Н. В. Некрасовым). В 1913 г.
был опубликован устав российского масонства — в форме якобы исторического исследования итальянских
карбонариев начала XIX века, в качестве приложения к книге Сидоренко «Итальянские угольщики».

      В августе 1915 г. руководство масонов, собравшись на квартире видного социолога кадета
М. М. Ковалевского, договорилось о создании буржуазно-либерального Прогрессивного блока. Масоны
согласовывали позиции левых фракций в Думе и способствовали их совместным выступлениям. Как
вспоминает один из руководителей масонства меньшевик А. Я. Гальперн, «особенно много удавалось делать в
этом направлении в кадетской партии: выступления к.-д. масонов в кадетской думской фракции и даже в ЦК
кадетской партии были всегда координированы с взглядами Верховного Совета и проникнуты
действительным чувством братства».

      По словам Гальперна, «очень характерной для большинства членов организации была ненависть к трону, к
монарху лично за то, что он ведет страну к гибели… Конечно, такое отношение к данному монарху не могло



не переходить и в отношение к монархии вообще, в результате чего в организации преобладали
республиканские настроения, можно сказать, что подавляющее большинство членов были республиканцами,
хотя республика и не была зафиксирована догматом организации».

      Осенью 1916 г. от ВВНР откололась радикальная часть, которая готовила дворцовый переворот и
одновременно «террористические действия» против рабочего движения. Гальперн вспоминает: «Последние
перед революцией месяцы в Верховном Совете было очень много разговоров о всякого рода военных и
дворцовых заговорах. Помню, разные члены Верховного Совета, главным образом Некрасов, делали целый ряд
сообщений — о переговорах Г. Е. Львова с генералом Алексеевым в Ставке относительно ареста царя… Был
ряд сообщений о разговорах и даже заговорщических планах различных офицерских групп. Настроения
офицеров в это время вообще были очень интересны, и основное, что меня поражало, — это полное
отсутствие преторианских чувств, полный индифферентизм по отношению к царской семье».

      Важную роль играли масоны во взаимодействии Временного правительства с Петроградским Советом.
Гальперн рассказывает: «Значительная доля работы в этот период выпала на меня, так как все основные
разговоры с Советом рабочих депутатов, то есть с Чхеидзе, в этот период вести приходилось мне. Часто
Керенский, узнав о каком-либо решении Совета, просил меня съездить в Таврический дворец. Я ехал и
говорил, причем тот факт, что Чхеидзе был братом, сильно облегчал мне задачу, я мог говорить с ним совсем
просто: «чего кочевряжитесь, ведь все же наши считают это неправильным, надо исправить и сделать
по-нашему»… Большую роль играли братские связи в деле назначения администрации 1917 года на местах.
Да это и вполне естественно: когда вставал вопрос о том, кого назначить на место губернского комиссара или
на какой-нибудь другой видный административный пост, то прежде всего мысль устремлялась на членов
местных лож, и, если среди них было сколько-нибудь подходящее лицо, то на него и падал выбор».

      Хотя выступление солдат 27 февраля было стихийным, активность масонов с первого дня революции
очень велика.

      В. И. Старцев в комментариях к документам пишет: «И проведение Н. С. Чхеидзе председателем
Петроградского Совета рабочих депутатов, а других масонов — членами его Исполкома, и формирование
корпуса эмиссаров Временного комитета Государственной думы, и создание самого Временного
правительства, а также нажим на П. Н. Милюкова с целью немедленного провозглашения республики в ночь
на 3 марта 1917 г. — все это показывает энергичную деятельность членов Великого Востока народов России с
27 февраля по 3 марта 1917 г.».

      После Февраля в ложу «Истинные друзья» был принят эсер Б. В. Савинков. В мае 1917 г. из 66 членов ЦК
партии кадетов 11 были масонами. К октябрю 1917 г. активно действовали 28 лож системы ВВНР. В последние
годы было несколько слабых попыток заронить мысль об участии в масонских организациях и большевиков.
Хотя историк русского масонства В. Старцев сообщал, что контакты с масонами без ведома Ленина
поддерживали большевики И. Скворцов-Степанов и С. Середа, эти контакты историк латиноамериканской
культуры С. И. Семенов представил как принадлежность указанных большевиков к ВВНР, причем так, будто
это участие в масонской организации прямо контролировалось Лениным («он добивался от ее руководителей
денег на проведение в августе 1914 года съезда РСДРП») (см. «Общественные науки и современность», 1996,
№ 3, с. 161). В доказательство С. И. Семенов ссылается на ответное письмо Ленина И. И. Скворцову-Степанову
об этих контактах от 24 марта 1914 г..[12]

      Сразу после Октябрьской революции большинство масонов присоединились к Белому движению, видные
масоны входили в белогвардейские правительства. В РСФСР масонские организации были запрещены. Вновь
масоны открыто появились в России в 1990 г. в Ленинграде, под эгидой Великой Объединенной Ложи Англии и
Шотландии. В 1991 г. возникли ложи, учрежденные Великим Востоком Франции, а с 1992 г. французские
масоны образовали уже целый ряд лож в Москве и в областных городах. Их координирует Великая
национальная ложа России. Но вернемся к февралю 1917 г.

Падение монархии. Фактология событий.

      25 февраля 1917 г. массовые демонстрации под лозунгами «Хлеба!» и «Долой самодержавие!» переросли
во всеобщую политическую стачку. На другой день к ней стали присоединяться войска. 27 февраля Совет
Министров послал царю в Ставку (Могилев) телеграмму с просьбой о коллективной отставке и разошелся. 28
февраля многие министры, включая Председателя Совета Министров, были арестованы.

      27 февраля Дума, подчинившись указу о ее роспуске, собралась на «неофициальное» заседание и
образовала «Временный комитет Государственной думы для водворения порядка в Петрограде и для



сношения с учреждениями и лицами» из 12 человек (председатель — октябрист Родзянко, члены
«прогрессивного блока», один меньшевик и трудовик Керенский). На другой день Временный комитет
назначил генерала Л. Г. Корнилова на пост командующего войсками Петроградского округа и послал своих
комиссаров в Сенат и министерства. Он стал выполнять функции правительства и направил в Ставку
А. И. Гучкова и В. В. Шульгина для переговоров с царем об отречении, которое состоялось 2 марта. Временный
комитет Думы продолжал действовать во главе с Родзянко до начала октября как орган «общественности».
Он собирал иногда членов Государственной думы на «частные совещания», которые выполняли роль
совещательного органа при Временном правительстве.

      2 марта в результате переговоров Временного комитета Думы с Исполкомом Петроградского Совета было
создано Временное правительство. Великий князь Михаил, к которому перешла корона, отрекся от престола в
пользу Временного правительства. С английским правительством велись переговоры о переезде семьи
Романовых в Англию. 22 марта английское правительство приняло решение о приглашении Романовых,
запросив при этом справку об имущественном состоянии семьи («Весьма желательно, чтобы Его величество и
его семья имели достаточные средства»). Затем, однако, король Георг V, двоюродный брат как Николая II, так
и Александры Федоровны, категорически потребовал от правительства отмены приглашения. Английский
заместитель министра иностранных дел вел переговоры с Францией, но ему ответили отказом принять
Романовых якобы из-за германофильской репутации Александры Федоровны. Летом Временное правительство
повторило запрос, но, как вспоминает А. Ф. Керенский, посол Англии Бьюкенен «со слезами на глазах»
сообщил об окончательном отказе. Авторы большого исследования этой истории, опубликованного в Англии в
1976 г., пишут, что это и «решило судьбу Николая II и всей его семьи». Видимо, решение о его судьбе было
принято в очень влиятельных европейских кругах, так что даже родственные связи не помогли.

      Правительство было сформировано из представителей правой буржуазии и крупных помещиков «важные
посты были отданы кадетам. Оно было тесно связано с буржуазными общественными организациями, которые
возникли в годы войны (Всероссийский земский союз, Городской союз, Центральный военно-промышленный
комитет). В своей Декларации правительство объявило амнистию политическим заключенным, гражданские
свободы, замену полиции «народной милицией», реформу местного самоуправления.

      Временное правительство соединило в своем лице законодательную и исполнительную власть, заменив
царя, Госсовет, Думу и Совет Министров и подчинив себе высшие учреждения (Сенат и Синод). Оно считало
себя преемником монархического государства и стремилось сохранить старый государственный аппарат.
Однако на волне демократизации в состав ведомств и учреждений включались представители Советов,
профсоюзов и других общественных организаций.

      Овладеть ситуацией Временное правительство не смогло и переживало все более тяжелые и длительные
правительственные кризисы: 3–4 мая, 3–23 июля, 26 августа—24 сентября. В результате этих кризисов
менялся состав, уже 5 мая правительство стало коалиционным, но все три коалиции были непрочными.
Разрушению подверглась вся система власти, важнейшие вопросы откладывались до появления
Учредительного собрания. Главной тактикой Временного правительства стало не разрешение проблем, а
потакание толпе, и чем дальше, тем больше. Как признал тогда лидер правых А. И. Гучков, «мы ведь не
только свергли носителей власти, мы свергли и упразднили саму идею власти, разрушили те необходимые
устои, на которых строится всякая власть».

      Надо подчеркнуть, что либеральные революционеры разрушили власть сверху донизу, так что безвластие
коснулось буквально каждого человека. Временное правительство упразднило губернаторов и назначило в
губернии и уезды своих комиссаров. Но у них не было никаких реальных средств влиять на положение. Как
они сами заявили на совещании в Петрограде, без опоры на местные Советы их власть «равна нулю» — но
правительство вело дело к конфликту с Советами, в то же время потакая им (например, через комиссаров
правительства шла финансовая поддержка Советов). Даже газета эсеров «Дело народа» жаловалась:
«Местной власти нет: одни органы разрушены, другие нежизнеспособны, а главное — лишены всякого
авторитета в глазах населения».

      На этом фоне в области государственного строительства делалось следующее. 25 мая было образовано
Особое совещание по подготовке закона о выборах в Учредительное собрание. Выборы были назначены на 17
сентября, а затем перенесены на 12 ноября. До этого собирались разного рода форумы, которые должны были
оказать поддержку правительству: Государственное совещание (12–15 августа в Москве) и Демократическое
совещание (14–22 сентября в Петрограде). Последнее избрало Временный совет республики —
Предпарламент. Предполагалось, что ему станет подотчетно правительство, но на деле Предпарламент сам
стал лишь совещательным органом при Временном правительстве и заметной роли в укреплении
государственной системы не сыграл.



      3 июля было нарушено неустойчивое равновесие сил между Временным правительством и Петроградским
Советом («двоевластие»), была расстреляна демонстрация, шедшая под советскими лозунгами.
Сформированное 24 июля правительство стало сдвигаться вправо, его председатель А. Ф. Керенский
(перешедший в партию эсеров) занял и посты военного и морского министра; в третьем правительстве он был
председателем и Верховным главнокомандующим.

      25 августа произошел неудачный мятеж генерала Корнилова, который вместе с рядом других генералов
пытался свергнуть Временное правительство. После этого из правительства были удалены министры-кадеты,
и 1 сентября сформирована Директория из пяти человек во главе с Керенским (в тот день Россия была
объявлена республикой). Директория существовала до 24 сентября, когда было сформировано правительство.

      В особых случаях Временное правительство создавало специальные органы: после событий 3–5 июля
вместе с меньшевиками и эсерами из ВЦИК была учреждена Комиссия по водворению порядка в Петрограде,
25 июля был создан Комитет обороны, в который вошли ведущие министры. В конце сентября на секретном
совещании в Ставке с деятелями буржуазных партий был утвержден план военного переворота. С фронта
снимались войска и располагались вблизи крупных городов. Была создана возглавляемая министром
внутренних дел Комиссия по разгрузке Петрограда, которая готовила переезд в Москву правительства и
высших учреждений власти. Хотя было объявлено о ликвидации политического розыска, продолжался сбор
материалов о рабочем и крестьянском движении, деятельности партий (с июня этим занялся
Осведомительный отдел Главного управления по делам милиции).

      При Министерстве юстиции 4 марта была учреждена получившая большую известность Чрезвычайная
следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров,
главноуправляющих и других высших должностных лиц. Она вела допросы высших царских чиновников и
сановников и готовила «стенографические отчеты», главным редактором которых был поэт А. А. Блок.

      15 августа в Москве открылся церковный собор, который должен был обсудить вопросы взаимодействия
Православной церкви с новым государством. 5 ноября собор избрал Патриархом всея Руси московского
митрополита Тихона (В. И. Белавина).

      В государственном аппарате на местах произошли более крупные изменения, чем в центре. Здесь
происходило два процесса — децентрализация (вследствие ослабления государственного аппарата и
местнических устремлений буржуазии) и демократизация — под сильным давлением снизу. Были
ликвидированы посты генерал-губернаторов, губернаторов и градоначальников, полицейские и жандармские
должности и управления. Упраздненные должности заменялись комиссарами Временного правительства. В
первые дни революции на местах в противовес Советам буржуазия создавала комитеты общественных
организаций, которые сотрудничали с комиссарами.

      Значительно расширились полномочия земских и городских органов самоуправления. Волостные и
уездные земские учреждения стали избираться всеобщими прямыми и равными выборами с тайным
голосованием. Старые волостные крестьянские учреждения (сход, суд, правление) упразднялись. В городах с
населением свыше 150 тыс. человек были учреждены районные думы (и их управы) как органы
самоуправления.

      21 апреля был учрежден Главный земельный комитет, а также губернские, уездные и волостные
земельные комитеты. Состав Главного земельного комитета был чисто кадетским. Основная задача этих
комитетов состояла в том, чтобы предотвратить стихийное решение земельного вопроса крестьянами,
затянуть процесс всякими проволочками и согласованиями. На местах стихийно создавались
продовольственные комитеты, которые 2 апреля были закреплены как местные органы Министерства
земледелия. Первоначально их задачей была борьба со спекуляцией и оказание помощи голодающим, а в
сентябре они втянулись в политическую борьбу (срывали политику твердых цен).

      Новым институтом местной власти стали учрежденные в июне комиссары труда, при которых действовали
фабрично-заводские инспектора. В ведении комиссаров находились создаваемые на предприятиях
примирительные камеры из представителей рабочих и администрации. Если трудовой конфликт не решался в
примирительной камере, он передавался в третейский суд, составленный поровну из рабочих и
предпринимателей.

      Февральская революция нанесла сокрушительный удар по армии — важнейшему институту государства. 2
марта секретарь ЦИК Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов адвокат Н. Д. Соколов (бывший,
как и Керенский, одним из руководителей российского масонства тех лет) подготовил и принес в только что



созданное Временное правительство известный «приказ № 1». Приказ предусматривал выборы в войсках
комитетов из нижних чинов, изъятие оружия у офицеров и передачу его под контроль комитетов,
установление не ограниченной «ни в чем» свободы солдата. Этот приказ начал разрушение армии. Став
военным министром, Керенский издал аналогичный приказ, известный как «декларация прав солдата». В
июле генерал Деникин заявил: «развалило армию военное законодательство последних месяцев».

      Строго говоря, как показали детальные исследования истории принятия приказа № 1 Петроградского
Совета, этот приказ не содержал пункта о выборности командного состава в армии. Но эта идея
господствовала в настроении солдат, и они истолковали этот приказ по-своему. Часто они и не делали
различия между официальным текстом приказа и теми прокламациями, которые ходили по рукам. Как пишут
историки, выборы командиров в военных частях вводились не в соответствии с буквой какого-то пункта
приказа, а в соответствии со всем его духом.

      В армии была проведена чистка командного состава (по данным Деникина, за первые недели было
уволено около половины действующих генералов). На главные посты были назначены близкие к думским
оппозиционным кругам выдвиженцы — А. И. Деникин, Л. Г. Корнилов, А. В. Колчак. Колчака активно
поддерживала партия эсеров, которая мобилизовала сотни своих членов для агитации за него на кораблях.

      Взяв курс на продолжение войны «до победного конца», Временное правительство столкнулось с
созданными им самим трудностями — армия стала неуправляемой, началось массовое дезертирство. В июле
на фронте были восстановлены упраздненные во время революции военно-полевые суды, но это не поправило
дела. Учрежденное Политическое управление Военного министерства безуспешно пыталось наладить в
войсках пропаганду в пользу продолжения войны. В городах вооруженные солдаты втянулись в политическую
жизнь и входили во все более непримиримый конфликт с Временным правительством. В деревнях дезертиры
организовывали крестьян на передел земли.

      Система карательных органов Российского государства, которая складывалась в течение столетия, была
разрушена революцией, а кадры деморализованы. Милиция находилась в ведении земского и городского
самоуправления (которые и избирали начальников милиции), была разношёрстной и не обладала
квалификацией. Подбирать офицерский состав милиции было поручено комиссарам Временного
правительства, но справиться с этим они не могли ввиду противодействия и Советов, и местных буржуазных
организаций. Более сильная и организованная рабочая Красная гвардия охраняла порядок в рабочих
кварталах, но Временному правительству не подчинялась и опорой его стать не могла. Создать свой
эффективный карательный аппарат Временное правительство не успело.

      Временное правительство стремилось сохранить основы старого права: Уголовное уложение 1903 г. и
судебные уставы 1864 г., Свод законов Российской империи и Табель о рангах. Срочно дополнялись старые
законы, их приспосабливали к курсу на репрессии. Так, преступным объявлялось не только посягательство на
свержение власти, но и «создание помех в ее осуществлении», что позволяло привлечь к ответственности
любого демонстранта. Например, участников июльской демонстрации обвинили в государственной измене.
Новшеством стало понятие «косвенный демонстрант», т. е. тот, кто не участвовал в демонстрации, но одобрял
ее. Их тоже стали привлекать к ответственности.

      В марте при правительстве было учреждено Юридическое совещание, в которое были назначены семь
видных юристов (все кадеты). Оно должно было давать «предварительные юридические заключения» на
решения Временного правительства. Через него проходили законопроекты, предлагаемые министерствами
(особенно большую роль сыграло Юридическое совещание в блокировании актов о земле).

      В целом Юридическое совещание последовательно отстаивало принципы либерально-буржуазного права,
но воплотить их в жизнь социально-политическая реальность не позволяла.

      В октябре, уже полностью утрачивая контроль за ходом событий, правительство учреждает Особую
комиссию Юридического совещания по составлению проекта основных государственных законов. С 11 по 24
октября эта комиссия разрабатывала проект конституции. По этому проекту Россия становилась
президентской буржуазной республикой с двухпалатным парламентом. Исключительно широкие полномочия
президента по своей структуре напоминали компетенцию царя, а две палаты парламента — старые Госсовет
и Государственную думу. Закончить работу комиссия не успела, и «Конституцию Российского государства»
дописывали в 1919 г. уже в Париже.

      Важнейшие изменения произошли в национально-государственном устройстве. Революция 1905–1907 гг.
сплотила буржуазию и землевладельцев национальных регионов вокруг царской власти как самой надежной



защиты. Классовый страх был сильнее естественного национализма буржуазии. После краха монархического
центра положение изменилось, стало преобладать стремление к огосударствлению наций. Начался распад
империи, вызванный не отпадением частей, а разрушением центра.

      Прежде всего сепаратизм поразил армию. Еще до Февраля были созданы национальные части —
латышские батальоны, Кавказская туземная дивизия, сербский корпус. После Февраля был сформирован
чехословацкий корпус, и вдруг «все языки» стали требовать формирования национальных войск.
Командование и правительство не имели определенной установки и не были готовы к этому. Верховный
главнокомандующий генерал А. А. Брусилов разрешил создание «Украинского полка имени гетмана Мазепы».
Началась «украинизация» армии. В конце лета 1917 г. разгорелась борьба за Черноморский флот, на кораблях
поднимали украинские флаги, с них списывали матросов-неукраинцев.

      Начался территориальный распад. Польша и Финляндия (две территории с развитым национальным
господствующим классом) потребовали независимости. Польша к тому моменту была оккупирована
Германией, и Временное правительство туманно пообещало признать ее независимость, Финляндии же
отказало в самоопределении, даже разогнав в июне заседание сейма. Был взят курс на сохранение «единой и
неделимой» России при том, что вся практика Временного правительства способствовала децентрализации и
сепаратизму не только национальных окраин, но и русских областей. Резко усилилось сибирское
«областничество» — движение за автономию Сибири. Конференция в Томске (2–9 августа) приняла
постановление «Об автономном устройстве Сибири» в рамках федерации с самоопределением областей и
национальностей и даже утвердила бело-зеленый флаг Сибири. 8 октября открылся I Сибирский областной
съезд. Он постановил, что Сибирь должна обладать всей полнотой законодательной, исполнительной и
судебной власти, иметь Сибирскую областную думу и кабинет министров. Предусматривалась возможность
преобразовать саму Сибирь в федерацию. Ожесточенными противниками областничества были большевики.
После Октября Дума не признала Советскую власть, и большинство ее депутатов были арестованы.

      I и II Всероссийские мусульманские съезды (1–11 мая и 21–31 июля) заявили, что не помышляют о выходе
из России, но обнаружили две тенденции: на национально-культурную автономию при унитарном государстве
(деятели, которые блокировались с социалистами) и на территориально-федеративное устройство (с
созданием автономных республик). Председатель Юридического совещания и государственный контролер
Временного правительства Ф. Ф. Кокошкин разрабатывал даже проект двух дум — Государственной и
Союзной. Временное национальное управление мусульман внутренней России и Сибири провело всеобщие,
прямые и тайные выборы в национальный парламент (милли меджлис), который должен был собраться 17
ноября в Уфе.

      Наиболее неудачно сложились отношения Временного правительства с Украиной. Уже 4 марта на
собрании ряда социалистических партий в Киеве была образована Центральная рада, которая требовала
территориально-национальной автономии Украины. Юридическое совещание дало на это отрицательное
заключение. В ответ Рада 10 июня провозгласила автономию, что было объявлено «открытым мятежом». Но в
целом политика Временного правительства была непоследовательной, тактика все откладывать «на потом»
(до Учредительного собрания) привела к отделению Украины при том, что позиции сепаратистов там были
исключительно слабы. Глава образованного Радой правительства (Директории) В. К. Винниченко в
воспоминаниях, изданных в Вене в 1920 г., признает «исключительно острую неприязнь народных масс к
Центральной раде» во время ее изгнания в 1918 г. большевиками, а также говорит о враждебности, которую
вызывала проводимая Радой политика «украинизации». Он добавляет, в упрек украинцам: «Ужасно и странно
во всем этом было то, что они тогда получили все украинское — украинский язык, музыку, школы, газеты и
книги».

      Вопрос национально-государственного устройства до последнего момента игнорировался Временным
правительством, о нем не упоминается ни в декларациях, ни даже в постановлении о провозглашении России
демократической республикой. Лишь в середине октября Особая комиссия (по разработке конституции)
подготовила для будущего Учредительного собрания проект законодательного акта об автономии Финляндии
и областной автономии.

      Парадокс в том, что, заявляя о сохранении «единой и неделимой» России, либерально-буржуазное
государство культивировало сепаратизм — а большевики, заявляя о праве наций на самоопределение, везде
выступали непримиримыми противниками сепаратизма.

Легитимность государства в период между февралем и октябрем 1917 г.

      Уникальность русской революции 1917 г. в том, что с первых ее дней в стране стали формироваться два



типа государственности — буржуазная республика и Советская власть. Очевидец и историк того периода
Д. Анин пишет: «Разумеется, во Временном правительстве, особенно в его первых составах, главенствовали
либералы; но в руководстве Совета, без поддержки и санкции которого правительство было бессильно,
решающую роль играли меньшевики».

      Эти два типа власти были не просто различны по их идеологии, социальным и экономическим
устремлениям. Они находились на двух разных и расходящихся ветвях цивилизации. То есть их соединение,
их «конвергенция» в ходе государственного строительства были невозможны. Разными были
фундаментальные, во многом неосознаваемые идеи, на которых происходит становление государства, —
прежде всего представления о мире и человеке. При этом выбор делался в два тура — на основании
сравнительно мирного «соревнования» (февраль 1917 г. — октябрь 1917 г.), а затем в ходе военного
столкновения (1918–1921 гг.). Кстати сказать, поначалу особых идеологических различий между двумя
типами власти и не было видно. Временное правительство не скупилось на «социалистическую» риторику.

      Революция с точки зрения государственного строительства есть разрыв непрерывности (переход «порядок
— хаос»). В это время утрачивает силу старый способ легитимации власти. Власть царя как помазанника Бога,
освященная Церковью, прекратилась. Вообще Февральская революция нанесла сильнейший удар по всем
основаниям государственности. Как признал тогда лидер правых А. И. Гучков, «мы ведь не только свергли
носителей власти, мы свергли и упразднили саму идею власти, разрушили те необходимые устои, на которых
строится всякая власть».

      Большую роль на первых порах сыграла Дума — единственный сохранивший авторитет орган старой
власти. Этот авторитет помог тому, чтобы сам революционный переворот прошел исключительно мирно
(около 300 погибших в момент катастрофы огромного государства). Главной причиной мирного характера
революции был огромный перевес сил — масштаб массы революционно настроенных вооруженных крестьян
(солдат), прошедших три с половиной года войны. Второй причиной был огромный опыт революции
1905–1907 гг., когда крестьянство проявило поразительную организованность и культуру: в ходе уничтожения
около 3 тыс. поместий (15 % их общего числа в России) практически не было случаев хищения личных вещей и
насилия в отношении владельцев и их слуг.

      Вот что пишет английский историк русского крестьянства Т. Шанин о насилии 1907 г.: «Поджоги часто
следовали теперь особому сценарию. Решение о них принималось на общинном сходе, и затем, при помощи
жребия, выбирались исполнители из числа участников схода, в то время как остальные присутствующие
давали клятву не выдавать поджигателей… Крестьянские действия были в заметной степени упорядочены,
что совсем не похоже на безумный разгул ненависти и вандализма, который ожидали увидеть враги крестьян,
как и те, кто превозносил крестьянскую жакерию… Крестьянские выступления России оказались непохожими
на образ европейской жакерии, оставленный нам ее палачами и хроникерами».

      Однако прочность новой, возникающей после революции государственности определяется тем, насколько
быстро создаются институты власти и права и насколько быстро и полно они обретают легитимность. То
либерально-буржуазное государство западного образца, которое могло бы быть результатом Февральской
революции, складывалось столь медленно, что не поспевало за событиями. Идеологи Временного
правительства отстаивали принцип «непредрешенчества», оставляя главные вопросы государственного
строительства будущему Учредительному собранию, с созывом которого, однако, они не торопились. Даже
объявить Россию республикой они не решились, хотя съезд партии кадетов 25 марта 1917 г. единогласно
высказался за «демократическую парламентскую республику». Страна формально до осени 1917 г. оставалась
монархией — без царя и без всяких предпосылок для коронации нового монарха. В целом за отведенный ему
историей срок буржуазное государство приобрести легитимности не смогло — фактически ни в какой крупной
социальной группе России.

      Главные причины коренятся в сути самого проекта, а также в незрелости тех сил, что формировали
Временное правительство. Из этого вытекали и внешние, политические причины. Вдохновители Февраля были
западниками, их идеалом была буржуазная республика с опорой на гражданское общество и рыночную
экономику — на то, чего в России реально еще не было.

      М. Вебер отмечал, что критерием господства «духа капитализма» является состояние умов рабочих, а не
буржуа. В то время рабочие сохраняли мироощущение общинных крестьян — главного противника буржуазии
в ходе буржуазных революций.

      Даже по тем формам, которые выбирали рабочие в их борьбе, видно влияние крестьянской культуры (это
прекрасно показал М. Горький в пьесе «Враги»), Можно выдвинуть смелую гипотезу: в обществах с развитым



классовым сознанием рабочих пролетарская революция невозможна.

      Сам идеал буржуазного государства был несовместим с устремлениями всех остальных, помимо
буржуазии, классов и сословий России. Великий моралист Адам Смит определил его так: «Приобретение
крупной и обширной собственности возможно лишь при установлении гражданского правительства. В той
мере, в какой оно устанавливается для защиты собственности, оно становится, в действительности, защитой
богатых против бедных, защитой тех, кто владеет собственностью, против тех, кто никакой собственности не
имеет».

      Насколько это было далеко от массовой мечты об обществе-семье! Вот 13 марта М. М. Пришвин повстречал
в банке старика-купца из провинции:

      «— Республика или монархия?

      — Республика, потому что сменить можно.

      — А как же помазанники?

      — В Писании сказано, что помазанники будут от Михаила до Михаила — последний Михаил, и кончились. А
теперь настало время другое, человек к человеку должен стать ближе, может быть, так и Бога узнают, а то
ведь Бога забыли».

      Не к гражданскому обществу свободных индивидов стремились люди после краха сословной монархии, а к
христианской коммуне (обществу-семье). При этом поначалу люди простодушно лезли к «буржуазам» в друзья,
как бы предлагая «забыть старое». В целом это, видимо, не было понято. Пришвин негодует, пишет 3 июня:
«Обнаглели бабы: сначала дрова разобрали в лесу, потом к саду подвинулись, забрались на двор за дровами и
вот уже в доме стали показываться: разрешите на вашем огороде рассаду посеять, разрешите под вашу
курицу яички подложить». То же самое он видит в городе: «Простая женщина подошла в трамвае к важной
барыне и потрогала ее вуальку на ощупь.

      — Вот как они понимают свободу! — сказала барыня». Удивительно, насколько по-доброму, даже после
тяжелой войны и разрухи, делали свои примирительные жесты люди, надеясь предотвратить драку. Вот
записывает Пришвин 16 июля: «К моему дому приходят опять солдаты и, ломаясь, просят меня разрешить им
в моем саду поесть вишен. «Пожалуйста, сколько хотите!». Они срывают по одной ягодке, «нижайше»
благодарят и уходят. Это, вероятно, было испытание — буржуаз я или пролетарий».

      Прижиться государственность гражданского общества здесь не могла.

«Демократия сверху»: гримасы легитимации.

      Проект устроения либеральной демократии западного толка в России даже сегодня воспринимается как
наивная утопия (скорее, конечно, это прикрытие для хитрого ворюги). Но в начале века эта наивность в
какой-то мере была еще простительна, хотя и тогда уже Н. И. Бердяев писал: «Для многих русских людей,
привыкших к гнету и несправедливости, демократия представлялась чем-то определенным и простым, — она
должна была принести великие блага, должна освободить личность. Во имя некоторой бесспорной правды
демократии мы готовы были забыть, что религия демократии, как она была провозглашена Руссо и как была
осуществлена Робеспьером, не только не освобождает личности и не утверждает ее неотъемлемых прав, но
совершенно подавляет личность и не хочет знать ее автономного бытия. Государственный абсолютизм в
демократиях так же возможен, как в самых крайних монархиях. Такова буржуазная демократия с ее
формальным абсолютизмом принципа народовластия… Инстинкты и навыки абсолютизма перешли в
демократию, они господствуют во всех самых демократических революциях».

      Раз уж мы заговорили о демократии и тоталитаризме, надо на минуту отвлечься и выделить особый случай:
что происходит, когда в обществе с «тоталитарными» представлениями о человеке и о власти вдруг
революционным порядком внедряются «демократические» правила? Неважно, привозят ли демократию
американские военные пехотинцы, как на Гаити или в Панаму, бельгийские парашютисты, как в Конго, или
отечественные идеалисты, как весной 1917 года в России. В любом случае это демократия, которая не
вырастает из сложившегося в культуре «ощущения власти», а привносится как заманчивый заморский плод.
Возникает гибрид, который, если работать тщательно и бережно, может быть вполне приемлемым (как
японская «демократия», созданная после войны оккупационными властями США). Но в большинстве случаев
этот гибрид ужасен, как Мобуту.



      Для нас этот вариант важен потому, что вот уже больше десяти лет проблема демократии и
тоталитаризма стала забойной темой в промывании наших мозгов. А в действительности мы, даже следуя
логике наших собственных демократов, как раз получаем упомянутый гибрид: на наше «тоталитарное»
прошлое, на наше «тоталитарное» мышление наложили какую-то дикую, мешанину норм и понятий (мэры и
префекты вперемешку с Думой, дьяками и двумя тысячами партий).

      Итак, Россия никогда не была «гражданским обществом» свободных индивидов. Говоря суконным языком,
это было сословное общество (крестьяне, дворяне, купцы да духовенство — не классы, не пролетарии и
собственники). Мягче, хотя и с насмешкой, либеральные социальные философы называют этот тип общества
так: «теплое общество лицом к лицу». Откровенные же идеологи рубят честно: тоталитаризм. Если по-русски,
всеединство. Как ведут себя люди такого общества, когда им вдруг приходится создавать власть (их
обязывают быть «демократами»)? Это мы видим сегодня и поражаемся, не понимая, — народ выбирает людей
никчемных, желательно нерусских, и очень часто уголовников. Между тем удивляться тут нечему. Эта
подсознательная тяга проявилась уже в начальный момент становления Руси, когда управлять ею пригласили
грабителей-варягов.

      Этому есть объяснение низкое, бытовое, и есть высокое, идеальное. Давайте вспомним «чистый» случай
гибридизации власти, когда после Февральской революции 1917 г. и в деревне, и в городе пришлось сразу
перейти от урядников и царских чиновников к милиции, самоуправлению и «народным министрам». Что
произошло?

      В своем отчете во Временный комитет Думы от 20 мая Пришвин пишет, что в комитеты и Советы крестьяне
выбирают уголовников. «Из расспросов я убедился, что явление это в нашем краю всеобщее», — пишет он.
Приехав в начале сентября в столицу и поглядев на министра земледелия лидера эсеров Чернова, Пришвин
понял, что речь не о его крае, а о всей России. Вот его запись 2 сентября: «Чернов — маленький человек, это
видно и по его ужимкам, и улыбочкам, и пространным, хитросплетенным речам без всякого содержания.
«Деревня» — слово он произносит с французским акцентом и называет себя «селянским министром». Видно,
что у него ничего за душой, как, впрочем, и у большинства настоящих «селянских министров», которых теперь
деревня посылает в волость, волость в уезд, уезд в столицу. Эти посланники деревенские выбираются часто
крестьянами из уголовных, потому что они пострадали, они несчастные, хозяйства у них нет, свободные люди,
и им можно потому без всякого личного ущерба стоять за крестьян. Они выучивают наскоро необходимую
азбуку политики, смешно выговаривают иностранные слова, так же, как посланник из интеллигенции Чернов
смешно выговаривает слова деревенские с французским de. «Селянский министр» и деревенские делегаты
психологически противоположны настоящему сидящему мужику».

      Как же реально создается эта власть и как рассуждают те, кто желает ей подчиниться? Пришвин записал
ход таких собраний. Вот один случай, 3 июля 1917 г. Выборы в комитет, дело важное, так как комитет, в
отличие от Совета, ведет хозяйственные дела (и земельной собственности, и арендной платы). Кандидат —
некто Мешков («виски сжаты, лоб утюжком, глаза блуждают. Кто он такой? Да такой — вот он весь тут: ни
сохи, ни бороны, ни земли»). Мешков — вор. Но ведущий собрание дьякон находит довод:

      «— Его грех, товарищи, явный, а явный грех мучит больше тайного, все мы грешники!

      И дал слово оправдаться самому Мешкову. Он сказал:

      — Товарищи, я девять лет назад был судим, а теперь я оправдал себя политикой. По новому закону все
прощается!

      — Верно! — сказали в толпе.

      И кто-то сказал спокойно:

      — Ежели нам не избирать Мешкова, то кого нам избирать? Мешков человек весь тут: и штаны его, и
рубашка, и стоптанные сапоги — все тут! Одно слово, человек-оратор, и нет у него ни лошади, ни коровы, ни
сохи, ни бороны, и живет он из милости у дяди на загуменье, а жена побирается. Не выбирайте высокого, у
высокого много скота, земля, хозяйство, он — буржуаз. Выбирайте маленького. А Мешков у нас — самый
маленький.

      — Благодарю вас, товарищи, — ответил Мешков, — теперь я посвящу вас, что есть избирательная урна.
Это есть секретный вопрос и совпадает с какой-нибудь тайной, эту самую тайну нужно вам нести очень
тщательно и очень вежливо и даже под строгим караулом!



      И призвал к выборам:

      — Выбирайте, однако, только социалистов-революционеров, а которого если выберете из партии народной
свободы, из буржуазов, то мы все равно все смешаем и все сметем!»

      Вот это и есть — гибрид демократии и «теплого общества». В результате, как пишет Пришвин, после
Февраля всего за полгода «власть была изнасилована» («за властью теперь просто охотятся и берут ее
голыми руками»), И охотиться за властью, насиловать ее могут именно люди никчемные: «Как в дележе земли
участвуют главным образом те, у кого ее нет, и многие из тех, кто даже забыл, как нужно ее обрабатывать,
так и в дележе власти участвуют в большинстве случаев люди голые, не способные к творческой работе,
забывшие, что… власть государственная есть несчастие человека прежде всего».

      Здесь Пришвин уже касается «идеальной» установки, быть может, мало где встречающейся помимо
русской культуры. Бремя власти есть несчастье для человека! Это замечание Пришвина важно еще и потому,
что оно прекрасно показывает, насколько даже просвещенные либералы русские еще не доросли до
либерализма. Ведь Пришвин буквально повторяет мысль славянофилов. По словам И. С. Аксакова, царь брал
на свою душу грех власти и избавлял от него русский народ. Напротив, в глазах либерала власть совершенно
десакрализована, очищена от святости и греха. Государь — служащий гражданского общества («ночной
сторож»). Он выполняет свою службу лучше или хуже, но никакого отношения к спасению или гибели души
это не имеет.

      Либеральный взгляд на государство в России еще не проник даже в мышление узкого круга кадетов (это
отметил М. Вебер, изучая материалы революции 1905 г. в России, которые очень помогли ему уточнить
понятия главного его труда «Протестантская этика и дух капитализма»). Уж тем более в глазах крестьян
власть всегда есть что-то внешнее по отношению к «теплому обществу», и принявший бремя власти человек
неминуемо становится изгоем. Если же он поставит свои человеческие отношения выше государственного
долга, он будет плохой, неправедной властью. В таком положении очень трудно пройти по лезвию ножа и не
загубить свою душу. Понятно, почему русский человек старается «послать во власть» того, кого не жалко, а
лучше позвать чужого, немца. Если же обязывают, демократии ради, создать самоуправление, то уклонение
от выполнения властных обязанностей и коррупция почти неизбежны.

      На бытовом уровне это выглядит у Пришвина так:

      «14 июня. Скосили сад —  своими руками. Чай пьем в саду, а с другого конца скошенное тащат бабы. Идем
пугать баб собакой, а на овсе телята деревенские. Позвать милиционера нельзя — бесполезно, он свой
деревенский человек, кум и сват всей деревне и против нее идти ему нельзя. Неудобства самоуправления:
урядник — власть отвлеченная, со стороны, а милиционер свой, запутанный в обывательстве человек…

      И правда, самоуправляться деревня не может, потому что в деревне все свои, а власть мыслится живущей
на стороне. Никто, например, в нашей деревне не может завести капусты и огурцов, потому что ребятишки и
телята соседей все потравят. Предлагал я ввести штраф за потравы, не прошло.

      — Тогда, — говорят, — дело дойдет до ножей.

      Тесно в деревне, все свои, власть же родню не любит, у власти нет родственников.

      Так выбран Мешков — уголовный, скудный разумом, у которого нет ни кола ни двора, за то, что он
нелицеприятный и стоит за правду — какую правду? неизвестно; только то, чем он живет, не от мира сего.
Власть не от мира сего».

      В сущности, крестьяне России (особенно в шинелях) потому и поддержали большевиков, что в них
единственных была искра власти «не от мира сего» — власти без родственников. Власти страшной и реальной.

      Вот как воспринимает Пришвин, приехавший из деревни на заседание Предпарламента, вождей
либерального пути: «Мало-помалу и мной овладевает то же странное состояние: это не жизнь, это слова в
театре, хорошие слова, которые останутся словами театра… Керенский большой человек, он кажется головой
выше всех, но только если забываешь и думаешь, что сидишь в театре.

      В действительной жизни власть не такая, она страшная. Эта же власть кроткая, как природа,
приспособленная художником для театра.

      Потом выходит Чернов, как будто лукавый дьяк XVI века, плетет хитрую речь про аграрные дела, но



неожиданные выкрики слов «Категорический императив аграрного дела!» выдают его истинную
эмигрантско-политическую природу русского интеллигента, и оказывается, что просто кабинетный человек в
Александрийском театре, плохой актер изображал из себя дьяка, мужицкого министра, что это все, все
неправда и слова его никогда не будут жизнью…

      Что же такое эти большевики, которых настоящая живая Россия всюду проклинает, и все-таки по всей
России жизнь совершается под их давлением, в чем их сила?.. Несомненно, в них есть какая-то идейная сила.
В них есть величайшее напряжение воли, которое позволяет им подниматься высоко, высоко и с презрением
смотреть на гибель тысяч своих же родных людей…».

      К самому понятию «диктатура пролетариата» крестьяне были уже подготовлены самой их культурой. Она
воспринималась как диктатура тех, кому нечего терять, кроме цепей, — тех, кому не страшно постоять за
правду. Столь же далеким от марксизма было представление о буржуазии.

      Пришвин пишет (14 сентября): «Без всякого сомнения, это верно, что виновата в разрухе буржуазия, то
есть комплекс «эгоистических побуждений», но кого считать за буржуазию?.. Буржуазией называются в
деревне неопределенные группы людей, действующие во имя корыстных побуждений». Раз так, в сознании
крестьян буржуазия в принципе не годилась для власти — у нее не было государственного чувства.

      А в большевиках этот инстинкт государственности проснулся удивительно быстро, контраст с нынешними
демократами просто разительный. Многозначительно явление, о котором официальная советская идеология
умалчивала, а зря — «красный бандитизм». В конце Гражданской войны Советская власть вела борьбу, иногда
в судебном порядке, а иногда и с использованием вооруженной силы, с красными, которые самочинно
затягивали конфликт. В некоторых местностях эта опасность для Советской власти даже считалась главной.
Под суд шли, бывало, целые парторганизации — они для власти уже «не были родственниками».

      А когда большевики выродились и их власть стала «жить и давать жить другим», из нее и дух вон.

Вопрос о земле как пробный камень в легитимации нового порядка.

      После короткого периода общего ликования на «празднике революции» Временное правительство стало
испытывать нарастающее отчуждение, а потом и сопротивление не только крестьян и рабочих, но и части
имущих классов. Противоречивость политики Временного правительства становилась вопиющей. Концы с
концами не вязались ни в одном главном вопросе.

      Либерализм у власти сразу мобилизовал сепаратизм национальной буржуазии и «рассыпал» империю — и
в то же время правительство сохранило державную риторику и провозгласило идею «единой и неделимой
России». Для возникновения гражданского общества требовалось сломать сословные барьеры и крестьянскую
общину — но правительство, признав крах реформы Столыпина, не решалось на демократическую земельную
реформу, тем более с ущемлением помещичьего землевладения.

      В связи с земельным вопросом возник нарастающий конфликт Временного правительства с крестьянством.
В своей первой Декларации от 2 марта Временное правительство ни единым словом не упоминает о
земельном вопросе. Лишь телеграммы с мест о начавшихся в деревне беспорядках заставляют его заявить 19
марта, что земельная реформа «несомненно станет на очередь в предстоящем Учредительном собрании»,
предупредив: «Земельный вопрос не может быть проведен в жизнь путем какого-либо захвата». Первые
действия крестьян не были радикальными, они захватывали лишь те поля помещиков, что остались
необработанными.

      Отказ пойти навстречу крестьянам был совершенно неправильной политикой — война довела крестьян до
точки. Введя 23 сентября 1916 г. продразверстку, царское правительство формально установило твердые
цены, но применялись они с сословной дискриминацией. И вот вывод раздела «Сельское хозяйство»
справочного труда «Народное хозяйство в 1916 г.»: «Во всей продовольственной вакханалии за военный
период всего больше вытерпел крестьянин. Он сдавал по твердым ценам. Кулак еще умел обходить твердые
цены. Землевладельцы же неуклонно выдерживали до хороших вольных цен. Вольные же цены в 3 раза
превышали твердые в 1916 г. осенью».

      По поводу земли возник конфликт в области права. С самых первых дней революции крестьянство
выдвинуло требование издать закон, запрещающий земельные сделки. Это требование было настолько
разумно, что помещик и либерал Пришвин записал уже 26 марта: «Что в аграрном нашем вопросе можно
сплеча решить, не копаясь в статистике и в аграрной науке всякой, — это чтобы земля, во-первых, не была
подножием политической власти земельного класса и, во-вторых, чтобы земля не была предметом



спекуляции… Невозможно землю отобрать у частных владельцев, но возможно запретить ее продавать иначе
как государству. Причем для мелкого землевладения и среднего можно сделать облегченные налоги, для
крупного — такие большие, что продать ее государству будет необходимостью».

      Всероссийский съезд крестьянских депутатов — сторонник Временного правительства — потребовал
немедленно запретить куплю-продажу земли. Причина была в том, что помещики начали спекуляцию землей,
в том числе дешевую распродажу иностранцам. Землю делили малыми участками между родственниками,
закладывали по бросовой цене в банках. На хищнический сруб продавали леса, так что крестьяне нередко
снимали стражу помещиков и ставили свою.

      В первый же месяц революции число крестьянских выступлений составило 1/5 от числа за весь 1916 г. За
апрель их число выросло в 7,5 раза. Правительство требует от комиссаров наведения порядка силой, а те в
ответ телеграфируют, что это невозможно. Военные участвовать в усмирении отказываются, а милиция даже
способствует выступлениям крестьян. К концу апреля крестьянские волнения охватили 42 из 49 губерний
европейской части России. Декларация коалиционного правительства от 5 мая обещала начать
преобразование землепользования «в интересах народного хозяйства и трудящегося населения», не
дожидаясь Учредительного собрания, но оно так и не издало ни одного законодательного акта во исполнение
этой Декларации.

      В день вступления в должность 3 мая новый министр земледелия эсер В. Чернов обещал издать закон о
запрете купли-продажи земли, а министр юстиции даже разослал инструкцию нотариусам о приостановлении
сделок. Но закон так и не был издан, и министр юстиции 25 мая отменил свое распоряжение. Попытка запрета
земельных сделок была главным источником конфликтов и в самом правительстве. На него давили и Совет
объединенных дворянских обществ (запрет продаж — «посягательство на гражданскую свободу»), и
финансовый капитал в лице Комитета съездов представителей акционерных обществ. Товарищ министра
земледелия писал: «Неоднократно мы вносили на обсуждение законопроекты, но как только внесем, кабинет
трещит и разлетается».

      Возникли беспорядки на селе, крестьяне пресекали сделки стихийно, и 12 июля Временное правительство
передало вопрос о разрешении сделок земельным комитетам. Конфликт был перенесен вниз, так же, как и
вопрос об арендной плате. В результате помещики организовались для борьбы с земельными комитетами,
начались массовые аресты их членов и предание их суду. «Если так будет продолжаться, — заявил Чернов, —
то придется посадить на скамью подсудимых три четверти России».

      Новое коалиционное правительство в Декларации от 8 июля уже пообещало «полную ликвидацию
разрушительной и дезорганизующей деревню прежней землеустроительной политики», опять предупредив
против земельных захватов. Но В. Чернову удалось провести лишь постановление «о приостановлении
землеустроительных работ», посредством которых проводилась столыпинская реформа. Это было вызвано
тем, что крестьяне уже переключились с погрома помещичьих усадеб на погром «раскольников» — хуторян.
Т. Шанин пишет: «Главная внутри-крестьянская война, о которой сообщали в 1917 г., была выражением не
конфронтации бедных с богатыми, а массовой атакой на «раскольников», т. е. на тех хозяев, которые бросили
свои деревни, чтобы уйти на хутора в годы столыпинской реформы».

      С августа начались крестьянские восстания с требованием национализации земли. Восстания подогрел
крупный обман. 6 августа Временное правительство официально объявило, что установленные 25 марта
твердые цены на урожай 1917 г. «ни в коем случае повышены не будут». Крестьяне, не ожидая подвоха,
свезли хлеб. Помещики же знали, что в правительстве готовится повышение цен, которое и было проведено
под шумок, в дни корниловского мятежа. Цены были удвоены, что резко ударило по крестьянству
нехлебородных губерний и по рабочим.

      Пойти на национализацию земли Временное правительство не могло, поскольку уже в 1916 г. половина
всех землевладений была заложена и национализация земли разорила бы банки (которые к тому же почти все
были иностранными). Выявилась полная беспомощность правительства в главном вопросе России. Вечером 24
октября Предпарламент небольшим большинством принял резолюцию левых фракций о передаче земли в
ведение земельных комитетов — впредь до решения вопроса Учредительным собранием. Ночью, уже 25
октября, эту резолюцию отвезли в Зимний дворец, чтобы потребовать от правительства ее утвердить. Как
пишет лидер меньшевиков Ф. Дан, вручавший резолюцию Керенскому, левые надеялись, что правительство
даст согласие, сразу же будут отпечатаны и расклеены по городу афиши, а в провинции разосланы
телеграммы о передаче крестьянам всех помещичьих земель и начале переговоров о мире. Но Керенский
ответил, что правительство «в посторонних советах не нуждается, будет действовать само и само справится с
восстанием». В тот же день, 25 октября, это правительство было без боя смещено. А. Ф. Керенский перед



смертью честно написал о себе: «Ушел один, отринутый народом».

      С вопросом о земле был тесно связан и вопрос о мире. Война все больше воспринималась как
бессмысленная и безнравственная — потому-то солдаты поддержали рабочие демонстрации в ходе
Февральской революции. Но после свержения монархии идея немедленного прекращения войны овладела
массами солдат еще и потому, что на селе началось стихийное решение земельного вопроса. Те, кто в этот
момент были на фронте, оказывались отстраненными от участия в переделе земли. Пришвин пишет о
переделах 15 июня: «И солдатки, обиженные и ничего не понимающие, пишут письма мужьям: «Тебя, Иван,
тебя, Семен, тебя, Петр, мужики обделили. Бросайте войну, спешите сюда землю делить…» Земельный вопрос
надо было решать срочно. Временное правительство осталось глухо и взяло курс на «войну до победного
конца».

      На этом пути Временное правительство утратило единственную привлекательную сторону своего дела —
иллюзию свободы. Чтобы загнать солдат в окопы, летом пришлось снова ввести военно-полевые суды,
попытаться начать репрессии. Это предельно озлобило солдат и ничего не дало для укрепления власти —
было уже поздно. По инерции революции Временное правительство слишком далеко зашло в разрушении
даже того минимума авторитарных отношений, который совершенно необходим любому государству. Уже с
марта все общество охватила лихорадка выборов и голосований, доходящая до абсурда. В мемуарах одного
немецкого офицера приведен такой факт (его вспоминает активный участник Февральской революции
В. В. Шульгин). Летом 1917 г. русские вели наступление на позиции немцев. Часть, которая атаковала участок
этого офицера, наступала грамотно. После быстрой перебежки цепи залегали. Немецкие офицеры,
наблюдавшие в бинокли, не могли понять одной вещи: перед следующей перебежкой солдаты поднимали
свободную левую руку и кто-то из них пересчитывал, а потом что-то кричал. После чего цепь снова
поднималась в атаку. Оказалось, что каждый раз солдаты решали голосованием — вставать в атаку или нет.

      Русская либеральная буржуазия и ее управленческие кадры, проникнутые комплексом «вины перед
народом», своими заигрываниями с «простым человеком» вели тихое, повсеместное разрушение
государственности. Один писатель из инженеров вспоминает о весне 1917 г.: «Инженеры стали отменно
либеральны, отчего уважение к ним рабочих сократилось еще вдесятеро». Не было в России и активной
авторитетной политической силы, которая была бы способна через общественный диалог укрепить позиции
Временного правительства. Массовой буржуазной партии, которая могла бы предложить привлекательную
для достаточной части населения идеологию, не существовало. К моменту Февральской революции партия
кадетов насчитывала 15–20 тыс. членов, да и целостного социального и экономического учения не имела,
представления ее были расплывчаты и внутренне противоречивы. Конкурировать с большевиками и эсерами в
общественном диалоге буржуазные либералы не могли.

      М. М. Пришвин пишет о состоянии умов тех, кто был ядром социальной базы либерального проекта:
«Господствующее миросозерцание широких масс рабочих, учителей и т. д. — материалистическое,
марксистское. А мы — кто против этого, — высшая интеллигенция, напитались мистицизмом, прагматизмом,
анархизмом, религиозным исканием, тут Бергсон, Ницше, Джемс, Меттерлинк, оккультисты, хлысты,
декаденты, романтики, марксизм, а как это назвать одним словом и что это?..»

      Технических возможностей (подобных радио и телевидению), которые позволили бы даже небольшой
группе идеологов Временного правительства манипулировать сознанием больших масс, в то время не было.
Да и массовое сознание, сохранившее структуры традиционного мышления, было менее подвержено
манипуляции.

      Таким образом, не имея еще возможности легитимировать новый порядок так, как это происходит в
буржуазном государстве (через волеизъявление свободных индивидов), Временное правительство не
приобрело авторитета и через механизмы традиционного общества — через «правду», через ответ на
народные чаяния.

      Интеллигенция, которая берет на себя основную работу по внедрению идеологии в массовое сознание в
гражданском обществе, этой роли после Февральской революции не сыграла. Проводником «здоровой»
буржуазной идеологии русская интеллигенция и не могла быть. К тому же крах государственности и
предчувствие еще более тяжелых катастроф произвели в умонастроении интеллигенции шок, который на
время деморализовал ее как активную общественную силу. Возникла необычная социальная фигура «и.и.» —
испуганный интеллигент. Его девизом было «уехать, пока трамваи ходят».

      А. М. Горький так выразил установку либеральной интеллигенции: «Главное — ничего не делать, чтобы не
ошибиться, ибо всего больше и лучше на Руси делают ошибки». Большую часть интеллигенции охватил страх



перед будущим, и в таком состоянии выполнить задачу легитимации крупного социального проекта она не
могла. Революция так дезориентировала интеллигенцию, что многие современники с удивлением говорили о
ее политической незрелости и даже невежестве. Так, философ и экономист, тогда меньшевик, В. Базаров
заметил в те дни: «Словосочетание «несознательный интеллигент» звучит как логическое противоречие, а
между тем оно совершенно точно выражает горькую истину».

      Да и западнические иллюзии начали очень быстро линять после Февраля. Разница «февральской» и
«горбачевской» демократии в том, что в 1917 г. людей реально поставили перед выбором и в обществе возник
диалог. Он шел непрерывно и в разных формах. Дневники Пришвина (как, кстати, и записки И. Бунина)
содержат множество эпизодов. Вот у Пришвина запись от 1 марта: «Рыжий политик в очках с рабочим. Рыжий:

      — Так было везде, так было во Франции, так было в Англии и… везде, везде.

      Рабочий задумчиво:

      — А в России не было.

      Рыжий на мгновенье смущен:

      — Да, в России не было. — И потом сразу: — Ну, что же… — И пошел, и пошел, вплоть до
Эльзас-Лотарингии».

      Видимо, несостоятельность западников была уже столь явной, что Н. Бердяев написал: «Именно крайнее
русское западничество и есть явление азиатской души. Можно даже высказать такой парадокс:
славянофилы… были первыми русскими европейцами, так как они пытались мыслить по-европейски
самостоятельно, а не подражать западной мысли, как подражают дети… А вот и обратная сторона парадокса:
западники оставались азиатами, их сознание было детское, они относились к европейской культуре так, как
могли относиться только люди, совершенно чуждые ей». Бердяев, конечно, преувеличивал — он и
представить себе не мог, что значит «подражать Западу как дети», не мог предвидеть в России такого
явления, как Егор Гайдар или Новодворская.

Советская власть.

      Совершенно иначе пошло дело у Советов. Наполнение содержанием зародившихся в Советах форм
государственности и обретение ими легитимности происходило в основном снизу, стихийно. Если Временное
правительство унаследовало аппарат монархической государственности и все его изменения легко
проследить документально, то история возникновения Советов остается как бы «белым пятном». Историки
говорят об этом очень скупо. Очень активный деятель того времени художник А. Н. Бенуа писал в апреле
1917 г.: «У нас образовалось само собой, в один день, без всяких предварительных комиссий и заседаний
нечто весьма близкое к народному парламенту в образе Совета рабочих и солдатских депутатов».

      Становление системы Советов было процессом «молекулярным», хотя имели место и локальные решения.
Так произошло в Петрограде, где важную роль сыграли кооператоры. Еще до отречения царя, 25 февраля
1917 г. руководители Петроградского союза потребительских обществ провели совещание с членами
социал-демократической фракции Государственной думы в помещении кооператоров на Невском проспекте и
приняли совместное решение создать Совет рабочих депутатов — по типу Петербургского Совета 1905 г.
Выборы депутатов должны были организовать кооперативы и заводские кассы взаимопомощи. После этого
заседания участники были арестованы и отправлены в тюрьму — всего на несколько дней, до победы
Февральской революции.

      Поначалу обретение Советами власти происходило даже вопреки намерениям их руководства (эсеров и
меньшевиков). Никаких планов сделать Советы альтернативной формой государства у создателей
Петроградского Совета не было. Их целью было поддержать новое правительство снизу и «добровольно
передать власть буржуазии».

      Та сила, которая стала складываться сначала в согласии, а потом и в противовес Временному
правительству и которую впоследствии возглавили большевики, была выражением массового стихийного
движения. Идейной основой его был не марксизм и не идеология, а народная философия более
фундаментального уровня. Сила эта по своему типу не была «партийной». Иными словами, способ ее
организации был совсем иным, нежели в западном гражданском обществе. Ленин летом 1917 г. в работе
«Русская революция и гражданская война» писал: «Что стихийность движения есть признак его глубины в
массах, прочности его корней, его неустранимости, это несомненно. Почвенность пролетарской революции,



беспочвенность буржуазной контрреволюции, вот что с точки зрения стихийности движения показывают
факты».

      По подсчетам историков, в 1917 г. количество членов всех политических партий по всей России составляло
около 1,2 % населения страны. Партийно-представительная демократия, свойственная классовому
гражданскому обществу, не была принята населением. Либерально-буржуазное правительство, которое
пыталось опереться на такую политическую структуру, «повисло в воздухе». Историки (например,
В. О. Ключевский) еще с 1905 г. предупреждали, что попытки сразу перейти от монархии к
«партийно-политическому делению общества при народном представительстве» будут обречены на провал,
но кадеты этого не поняли. В августе 1917 г. М. В. Родзянко говорил: «За истекший период революции
государственная власть опиралась исключительно на одни только классовые организации… В этом едва ли не
единственная крупная ошибка и слабость правительства и причина всех невзгод, которые постигли нас».

      В отличие от этой буржуазно-либеральной установки, Советы (рабочих, солдатских и крестьянских)
депутатов формировались как органы не классово-партийные, а корпоративно-сословные, в которых
многопартийность постепенно вообще исчезла. Эсеры и меньшевики, став во главе Петроградского Совета, и
не предполагали, что под ними поднимается неведомая теориям государственность крестьянской России, для
которой монархия стала обузой, а правительство кадетов — недоразумением. Этому движению надо было
только дать язык, простую оболочку идеологии. И критическим событием в этом были Апрельские тезисы
В. И. Ленина.

      Книга Ленина «Государство и революция», которую в курсе исторического материализма представляли
как главный его труд по вопросу государственности, на деле посвящена тактической проблеме слома
государственного механизма (который, кстати, в России был уже практически сломан усилиями самого
Временного правительства). Апрельские тезисы имели более глубокое значение: в них ставился вопрос о
выборе типа государственности.

      Апрельские тезисы — это прозрение, смысл которого нам становится ясен только сегодня. В них сказано,
что Россия после Февраля пошла не по пути Запада — без явных решений политиков и лидеров. А значит,
сформулированные исходя из западного опыта «законы» в данный момент в России не действуют. К числу
таких «законов» относилась возможность социалистической революции лишь на стадии «перезревшего»
капитализма, а также невозможность такой революции в отдельно взятой стране.

      Согласно подходу истмата, Ленин еще описывал происходящее в понятиях последовательной смены
ступеней общественного развития: «Не парламентская республика — возвращение к ней от Советов рабочих
депутатов было бы шагом назад — а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по
всей стране, снизу доверху». На деле речь идет о двух разных траекториях, и понятия «впереди» и «сзади» к
сравнению парламента и Советов неприложимы. Вернувшись в 1917 г. в Россию, Ленин писал: «Советы
рабочих, солдатских, крестьянских и пр. депутатов не поняты… еще и в том отношении, что они
представляют из себя новую форму, вернее, новый тип государства».

      На уровне государства это был, конечно, новый тип, но на уровне самоуправления это был именно
традиционный тип, характерный для аграрной цивилизации, — тип военной, ремесленной и крестьянской
демократии доиндустриального общества. В России Советы вырастали именно из крестьянских
представлений об идеальной власти. Исследователь русского крестьянства А. В. Чаянов писал: «Развитие
государственных форм идет не логическим, а историческим путем. Наш режим есть режим советский, режим
крестьянских Советов. В крестьянской среде режим этот в своей основе уже существовал задолго до октября
1917 года в системе управления кооперативными организациями».

      Социал-демократы, включая Ленина, долго не понимали сущности русских Советов, относясь к ним или
скептически, или как к полезным формам рабочего самоуправления. В крайнем случае их рассматривали как
продукт стихийного политического творчества масс, и Ленин отнес их зарождение к временам Парижской
коммуны. Тут, видимо, сказывалась оторванность социал-демократов, особенно в эмиграции, от российской
реальности.

      Т. Шанин резонно пишет, что рабочие в массе своей вряд ли знали о теоретических спорах среди
социал-демократов и тем более о перипетиях истории Парижской коммуны в 1871 г. «Но каждый рабочий знал,
что есть волостной сход — собрание деревенских представителей исключительно одного класса
(государственные чиновники и другие «чужаки» обычно там не присутствовали), где выборные представители
сел обсуждают вопросы, представляющие общий интерес. Причина того, почему общегородская организация
представителей, избранных рабочими основных предприятий, была учреждена так легко и как бы сама собой,



была напрямую связана с формами, уже известными и общепринятыми».

      Именно в этих Советах увидел Ленин в апреле 1917 г. уже не полезные вспомогательные инструменты, а
основание новой государственности. Ему пришлось в этом вопросе пойти на разрыв с западными
социал-демократами, представив дело так, будто они исказили учение Маркса: «Мне кажется, что
марксистский взгляд на государство в высшей степени искажен был господствовавшим официальным
социализмом Западной Европы, что замечательно наглядно подтвердилось опытом советской революции и
создания Советов в России».

      Обращаясь к партии, Ленин в Апрельских тезисах говорит на языке марксизма, но на деле это было
преодоление марксизма. Главная его мысль была в том, что путь к социализму в России лежит не через
полное развитие и исчерпание возможностей капитализма, а прямо из состояния того времени с опорой не на
буржуазную демократию, а на новый тип государства — Советы. Сила их, по мнению Ленина, была в том, что
они были реально связаны с массами и действовали вне рамок старых норм и условностей («как продукт
самобытного народного творчества, как проявление самодеятельности народа»), А ведь в тот момент
большевики не только не были влиятельной силой в Советах, но почти не были в них представлены.

      Последующая советская мифология представила эту идею Ленина как очевидно разумную, вытекающую
из марксизма. Это не так. Апрельские тезисы всех поразили. Г. В. Плеханов сразу назвал Апрельские тезисы
«бредом». На собрании руководства большевиков Ленин был в полной изоляции. Потом выступил в
Таврическом дворце перед всеми социал-демократами, членами Совета. Богданов прервал его, крикнув:
«Ведь это бред, это бред сумасшедшего!». Примерно так же выступил большевик Гольденберг и редактор
«Известий» Стеклов (Нахамкес). Отпор был такой, что Ленин покинул зал, даже не использовав свое право на
ответ.

      Тезисы были опубликованы 7 апреля. На другой день они обсуждались на заседании Петроградского
комитета большевиков и были отклонены: против них было 13 голосов, за —  2, воздержался 1. Но уже через
10 дней Апрельская партконференция его поддержала. Большевики «с мест» лучше поняли смысл, чем
верхушка партии.

      Потом в Советах стала расти роль большевиков (работали «будущие декреты»). История прекрасно
показывает этот процесс: власть совершенно бескровно и почти незаметно «перетекла» в руки
Петроградского Совета, который передал ее II съезду Советов. Тот сразу принял Декреты о мире и о земле —
главные предусмотренные Лениным источники легитимности нового порядка в момент его возникновения.

      Именно эти декреты нейтрализовали потенциальный источник легитимности буржуазной республики,
созданный по инерции «из двоевластия», — Учредительное собрание. Выборы в Учредительное собрание
состоялись в ноябре 1917 г. по старым спискам. В октябре И. А. Бунин записал в дневнике: «Вот-вот выборы в
Учредительное собрание. У нас ни единая душа не интересуется этим». Открыто Учредительное собрание
было 5 января 1918 г. Оно отказалось признать Советскую власть, проговорило впустую почти сутки и было
закрыто («караул устал»). Как вспоминает в эмиграции один нейтральный политик из правых, на улицах
«Учредительное собрание бранили больше, чем большевиков, разогнавших его».

      Таким образом, стихийный процесс продолжения российской государственности от самодержавной
монархии к советскому строю минуя государство либерально-буржуазного типа обрел организующую его
партию (большевиков) и первое, еще очень осторожное обоснование в политической философии (Апрельские
тезисы).

      Прагматичные историки и в России, и за рубежом оценили стратегию Ленина, позволившую осуществить
практически бескровный переход, как блестящую. Меньшевики же считали ее окончательным отходом от
марксизма — прыжком в бездну социалистической революции без прочного фундамента в виде развитого
капитализма. Суть Октября как цивилизационного выбора отметили многие левые идеологи России и Европы.
Лидер эсеров В. М. Чернов считал это воплощением «фантазий народников-максималистов», лидер Бунда
М. И. Либер (Гольдман) видел корни стратегии Ленина в славянофильстве, на Западе сторонники Каутского
определили большевизм как «азиатизацию Европы». Предвосхищая взгляды евразийцев, Н. Бердяев писал:
«Большевизм гораздо более традиционен, чем принято думать. Он согласен со своеобразием русского
исторического процесса. Произошла русификация и ориентализация марксизма».

      Еще более определенно оценили цивилизационный смысл Октябрьской революции западные
традиционалисты. Вальтер Шубарт в своей известной книге «Европа и душа Востока» (1938) пишет: «Самым
судьбоносным результатом войны 1914 года является не поражение Германии, не распад Габсбургской



монархии, не рост колониального могущества Англии и Франции, а зарождение большевизма, с которым
борьба между Азией и Европой вступает в новую фазу… Причем вопрос ставится не в форме: Третий Рейх или
Третий Интернационал и не фашизм или большевизм? Дело идет о мировом историческом столкновении
между континентом Европы и континентом России…

      Сегодня Европа чувствует себя под серьезной угрозой русского большевизма. Если бы она пристальнее
вгляделась в его облик, она обнаружила бы в нем свои собственные западные идеи, которые большевики
лишь увеличили и огрубили до пародии, — идеи атеизма, материализма и прочий сомнительный хлам
прометеевской культуры. То, чего Запад боится, — это не самих идей, а тех чуждых и странных сил, которые
за ними мрачно и угрожающе вырисовываются, обращая эти идеи против Европы. Большевистскими
властителями тоже руководит настроение противоположения Западу. То, что случилось в 1917 году, отнюдь
не создало настроений, враждебных Европе, оно их только вскрыло и усилило. Между стремлениями
славянофилов и евразийцев, между лозунгами панславизма и мировой революции разница лишь в методах, но
не в цели и не в сути. Что касается мотивов и результатов, то все равно, будут ли призываться к борьбе
славяне против немцев или пролетарии против капиталистов. В обоих случаях мы имеем дело с
инстинктивной русской попыткой преодолеть Европу часть за частью, а затем и всю».

      Особая тема, которую здесь нет места развивать, — отношение к большевизму Л. Д. Троцкого. Он прибыл в
Россию в начале мая 1917 г. из США и примкнул к небольшой группе социал-демократов («межрайонцы»), а
потом начал вести переговоры с большевиками. Ленин предложил ему войти в редколлегию «Правды», и
Троцкий ответил, что «согласен, постольку, поскольку русский большевизм интернационализировался».
Отсюда можно сделать вывод о том, какие претензии он выдвигал к большевизму. Давая согласие, он добавил:
«Но признания большевизма требовать от нас нельзя… Большевики разбольшевичились — и я называться
большевиком не могу». Пошел на союз с большевиками он лишь после 3 июля, когда падение Временного
правительства стало вполне реальным.

      В поединке Временного правительства и Петроградского Совета, за которым наблюдали все те, до кого
доходила информация, Совет все время «набирал очки». И здесь пробным камнем стал вопрос о земле. Уже 9
апреля Петроградский Совет признал «запашку всех пустующих земель делом государственной важности» и
потребовал создания на местах земельных комитетов.

      И не только в главных вопросах — мира и земли — брал верх Совет, а и по множеству житейских дел,
которые сильно влияли на обыденное сознание. Легитимация власти в обыденном сознании происходит
именно через накопление малых, «молекулярных» оценок.

      Совет, имея авторитет в среде рабочих и солдат, оказался гораздо более дееспособным, чутким и гибким в
создании условий жизни граждан. В первые же дни революции была ликвидирована полиция, из тюрьмы
выпущены уголовники, и город жил под страхом массовых грабежей. Временное правительство создало
милицию из студентов-добровольцев, а Совет — милицию из рабочих, фабрики и заводы обязаны были
отрядить каждого десятого рабочего. Было очевидно, что основную работу по наведению порядка выполнила
рабочая милиция. Сравнение было в пользу Совета.

      Когда деятели культуры («комиссия Горького») обратились в Совет с просьбой отказаться от захоронения
жертв революции на Дворцовой площади, Совет сразу пошел навстречу. Похороны состоялись на Марсовом
поле. Напротив, вопреки всем просьбам комиссии не занимать Зимний дворец под учреждения, там
разместилось Временное правительство, причем премьер-министр занял под жилое помещение историческую
комнату Александра III, он и его свита пользовались музейными предметами как утварью, а караул из 1000
солдат был размещен в парадных залах. Такие мелочи не прибавляли авторитета в среде горожан.

      Именно в Советы приходилось обращаться за разрешением социальных конфликтов (при конфликте
инженеров с рабочими в Петрограде и врачей с младшим персоналом в Москве). Таких вопросов, в решении
которых Советы оказывались более практичными и близкими к жизни органами власти, было множество.

      В июле Временное правительство сделало отчаянный шаг, чтобы ликвидировать двоевластие (расстрел
демонстрации 3 июля), но это лишь развязало Совету руки для радикальных мер. Уйдя в тень, Совет оставил
сцену Временному правительству, и это очень ухудшило образ буржуазных либералов. В августе была
попытка свергнуть Временное правительство «справа» (корниловский мятеж). Тот факт, что защиту его в
основном пришлось организовывать Петроградскому Совету, в глазах граждан означал полное банкротство
правительства. От оставшейся у него чисто номинальной власти оно было отстранено без всякого насилия 25
октября, в день открытия II съезда Советов, на котором и была провозглашена Советская власть и приняты ее
первые декреты.



      Революционные (социалистические) политические силы между Февралем и Октябрем.

      Революционные силы, организованные в политические партии и имеющие собственную платформу, после
Февраля резко разделились на два течения. Одни исходили из представления о русской революции как
буржуазной и считали, что условия для пролетарской (социалистической) революции не созрели и торопить
ее созревание нельзя. Значит, надо идти на коалицию с буржуазией и поддерживать Временное
правительство. В отличие от них ленинское руководство большевиков считало, что русская революция в
главных своих чертах имеет антибуржуазный характер и перерастает в социалистическую. Следовательно, на
коалицию с Временным правительством идти не надо, а надо поддерживать лозунг «Вся власть Советам».

      В. М. Чернов в своих воспоминаниях позже пишет о кадетах, меньшевиках и эсерах, собравшихся в
коалиционном Временном правительстве: «Над всеми над ними тяготела, часто обеспложивая их работу, одна
старая и, на мой взгляд, устаревшая догма. Она гласила, что русская революция обречена быть революцией
чисто буржуазной и что всякая попытка выйти за эти естественные и неизбежные рамки будет вредной
авантюрой… Соглашались на все, только бы не переобременить плеч трудовой социалистической демократии
противоестественной ответственностью за власть, которой догма велит оставаться чужой, буржуазной».

      Точно оценить численность политических партий в момент революции трудно, к тому же она
исключительно быстро менялась. Мы, долгое время жившие при КПСС, часто не учитываем, что само понятие
партия очень неоднозначно.

      Например, летом 1917 г. в партию эсеров записывались коллективно — на фронте целыми ротами, а дома
— целыми деревнями. Социал-демократы, и большевики, и меньшевики, принимали в свои партии согласно
уставу, принятому еще в 1903 г., — индивидуально и при условии работы в какой-то первичной организации.
Понятно, что сравнение по численности столь разных партий мало что дает. Все же приведем результаты
многочисленных подсчетов историков.

      Накануне Февраля в организациях партии большевиков работали около 10 тыс. человек, а в момент
Апрельской конференции их численность оценивалась в 50 тыс. К июлю — августу, судя по материалам VI
съезда РСДРП(б), в партии большевиков было 200–215 тыс. членов. Накануне Октября партия большевиков
насчитывала 350 тыс. членов. В первые месяцы после Февраля партия меньшевиков была более
многочисленной, чем большевики, в апреле — мае в ней состояло около 100 тыс., но в августе меньшевики
уже отставали — их было около 200 тыс. К концу 1917 г. это число не выросло. Как было сказано, партия
эсеров комплектовалась по-иному, чем социал-демократы. На основании анализа местной прессы ее
численность внутри России к осени 1917 г. оценивается в 300 тыс. членов, и примерно 400 тыс. эсеров
находились на всех фронтах в армии. Рассмотрим позиции, которые занимали эти партии после Февраля.

      Эсеры. Партия эсеров была образована в 1902 г. из ряда подпольных групп, которые были остатками
разгромленной в 1881 г. «Народной воли». Они считали себя наследниками революционных народников и
тяготели к философии боевого действия. Н. К. Михайловский говорил Н. С. Русанову, что «Дюринг,
обосновавший теорию справедливости на чувстве мести, здорового возмездия, гораздо больше подходит к
современной русской действительности, чем Маркс, который изучает явления только объективно и не
обладает достаточно боевым темпераментом, чтобы понимать условия русской политической борьбы».

      Во время революции 1905–1907 гг. и перед ней эсеры совершили 263 крупных террористических акта, в
результате которых погибли 2 министра, 33 губернатора, 7 генералов и т. д. В то время партия насчитывала
63 тыс. членов (всех социал-демократов было тогда около 150 тыс.).

      Из социалистических партий именно эсеры с самого начала утверждали, что Россия отличается от
Западной Европы и потому характер ее революции и путь к социализму будут иными, нежели на Западе. Это
они восприняли от своих предшественников — народников. Но история показала, что сама по себе социальная
философия, лежащая в основе партийной программы, вовсе не достаточна для того, чтобы партия смогла
сделать верный выбор в момент революционной катастрофы. И между Февралем и Октябрем 1917 г.
получилось так, что эсеры отошли от своих главных программных положений и вступили в союз с
либеральнобуржуазными силами.

      Еще весной, сразу после Февраля, эсеры колебались, а потом приняли политическую линию меньшевиков.
А главный смысл этой линии был в том, что Россия не готова к социалистической революции и поэтому надо
укреплять буржуазное Временное правительство. Так эсеры вошли в это правительство и даже приняли в
свои ряды Керенского. За этим последовал и другой важный шаг — поддержка решения продолжать войну, а
ради этого отложить на неопределенный срок разрешение земельного вопроса — до конца войны, когда с



фронта вернутся солдаты. Большевики же, напротив, включили важнейшие концепции эсеров в свою
программу.

      Причина такого отличия большевиков от эсеров заключается в том, что большевики были именно партией
нового типа. Это была партия с новаторским типом мышления, освоившая новую, складывающуюся в ходе
кризиса картину мира — единственная партия, которая чувствовала революцию. И потому, будучи
марксистской, она не подчинялась догмам марксизма, а смогла стать частью живого народного организма.
Она, как это ни покажется странным, смогла интегрировать в свою программу идеи народников гораздо
органичнее, нежели прямые наследники народников — эсеры.

      Н. А. Бердяев писал: «Не революционному народничеству, а именно ортодоксальному, тоталитарному
марксизму удалось совершить революцию, в которой Россия перескочила через стадию капиталистического
развития, которая представлялась неизбежной первым русским марксистам. И это оказалось согласным с
русскими традициями и инстинктами народа».

      После Февраля для эсеров была характерна «властебоязнь» — они не желали брать на себя
ответственность. Хотя эсеры были тогда самой большой партией, они признали политическое главенство
меньшевиков. Будучи в правительстве, эсеры откладывали решение коренных проблем и шли на постоянные
уступки кадетам, которые оттягивали созыв Учредительного собрания. И получилось так, что, участвуя во
власти, эсеры побоялись реализовать свою собственную программу, за которую они боролись в подполье.

      Главной причиной того, что народ отшатнулся от эсеров летом 1917 г., был оборонческий курс партии.
Эсеры, следуя идее продолжения войны и даже сдвигаясь от оборончества к идее войны до победного конца,
утверждали, что для этого необходимо национальное единство, а потому надо поддерживать буржуазию,
которая руководит промышленностью.

      Анархисты. В России первые группы анархистов возникают в 1903 г. В 1907 г. движение достигает пика и
насчитывает 255 организаций в 180 городах (самые крупные группы находятся в трех «столицах» анархизма
— Белостоке, Екатеринославе и Одессе). В движении преобладали евреи (по отдельным выборкам — 50 %).
После поражения революции 1905–1907 гг. движение распалось, отдельные группы занимались налетами
(«экспроприациями»). Новый подъем начался после Февраля 1917 г., когда из ссылки и из эмиграции
вернулись видные организаторы и теоретики (в том числе П. А. Кропоткин).

      Анархисты заняли единую непримиримую позицию по отношению к Временному правительству (Керенский
предлагал Кропоткину пост любого министра, но тот отказался). По отношению к Советам мнения в среде
анархистов разошлись — в усилении большевиков многие из них видели тенденцию к укреплению
государственности.

      Во время Октябрьских событий анархисты принимали участие в вооруженных столкновениях, но после
установления Советской власти выступили с идеей «третьей революции» и стали создавать боевые дружины
(«черная гвардия»), В апреле 1918 г. они были разоружены ВЧК.

      Меньшевики. Политическая ситуация после Февраля складывалась для меньшевиков исключительно
благоприятно. С самого начала меньшевики стали «партией ведущей идеологии» февральского режима и
возглавили Петроградский Совет, а в марте руководили большинством Советов в России. Они были
инициаторами первых Советов солдатских депутатов в армии, их поддерживала интеллигенция, благодаря
чему они имели достаточно талантливых кадров для агитации и пропаганды. По влиянию на интеллигенцию
меньшевики уступали лишь кадетам. Они имели очень большое влияние в профсоюзах и в местном
самоуправлении. Теперь, в новых условиях, наконец-то произошло официальное разделение РСДРП на две
партии: с апреля большевики стали называть себя РСДРП(б), а в августе свое разделение подтвердили на
съезде меньшевики, сохранившие название РСДРП.

      Программа, которую выдвигали меньшевики после Февраля, была совершенно социалистической. Вот как
выражали они свой идеал будущего общественного строя в платформе к выборам в Учредительное собрание:
это строй, при котором «все общественные богатства, все средства производства, все земли, фабрики, заводы,
рудники стали бы общественной собственностью, при котором все члены общества, все граждане обязаны
были бы трудиться, но зато все в равной степени пользовались бы благами природы и всем, что добыто
человечеством.

      При социалистическом обществе прекратилась бы борьба классов, так как исчезли бы самые классы,
прекратились бы войны, которые нужны только правящим классам. Человечество стало бы одной братской



семьей» («Рабочая газета», 1917, 29 июля).

      Суть выбора меньшевиков была в том, что они сознательно от своей программы отказывались, считая, что
время для нее не пришло. Трактуя революцию как буржуазную, они считали необходимым поддерживать
буржуазию как в данный момент прогрессивный класс. Видный меньшевик А. Иоффе писал в мае 1917 г.: «Как
бы громки ни были революционные фразы, но до тех пор, пока меньшевизм остается правительственной
партией буржуазного правительства, — до тех пор меньшевизм не только обречен на бездействие, но и
совершает над собою своеобразное политическое «харакири», ибо губит самую внутреннюю сущность
социал-демократии».

      Главным был вопрос о земле и мире, точнее, о мире — потому что считалось невозможным решать вопрос
о земле, пока из армии не демобилизованы солдаты-крестьяне. Иногда приходится читать, что кадеты и
меньшевики «не поняли» важности этого вопроса и уступили инициативу большевикам. Это неверно, всем в
то время значение главных проблем было ясно, выбор определялся не интеллектуальными способностями
лидеров, а ориентацией партии. Лидеры меньшевиков и кадетов не потому не могли в вопросе мира пойти
наперекор интересам Англии и Франции, что были масонами. Они стали масонами потому, что хотели сделать
Россию «как Франция».

      Значение мира понимали прекрасно, и в марте орган меньшевиков «Рабочая газета» писала: «Революция
победила царизм, но если она не победит войну — все ее успехи превратятся в ничто. Война свалила старый
режим, но она свалит и новый режим, если народам не удастся ее прекратить». По вопросу окончания войны
среди меньшевиков был раскол («оборонцы», «центристский блок революционных оборонцев» и
«меньшевики-интернационалисты», близкие в этом вопросе к большевикам). Войдя в коалицию с кадетами,
меньшевики сдвинулись от оборончества к поддержке наступления (июнь 1917 г.) и стали отрываться от
своей базы. Они пытались организовать мирную конференцию западных социал-демократов в Стокгольме, но
правительства Англии, Франции, Италии и США при неявной поддержке Временного правительства не дали
паспорта своим делегатам. Как писал в 1935 г. видный английский историк социал-демократии, западные
державы «бросили жаждавшие мира массы в объятия левых экстремистов, которые обещали немедленный
конец кровопролития». Инициатива меньшевиков провалилась, и раскол в их среде усилился.

      В дни корниловского мятежа идея коалиции с буржуазией была полностью дискредитирована. Это
сильнее всего ударило по меньшевикам — хотя они принимали активное участие в организации отпора
Корнилову. Впервые после Февраля в Петроградском и Московском Советах были отвергнуты резолюции
меньшевиков, и к руководству в Советах пришли большевики. Партия меньшевиков стала распадаться. Вот
что писала в те дни (28 сентября) газета «Новая жизнь»: «Кто знаком с положением дел петроградской
крупнейшей организации меньшевиков, еще недавно насчитывавшей около 10 тысяч членов, тот знает, что
она перестала фактически существовать. Районные собрания происходят при ничтожном количестве, 20–25
человек, членские взносы не поступают. Тираж «Рабочей газеты» катастрофически падает. Последняя
общегородская партийная конференция не могла собраться из-за отсутствия кворума».

      В октябре — ноябре в России состоялось множество съездов разного уровня, и меньшевики на них везде
терпели поражение. Видный меньшевик Д. Далин писал: «Нужно иметь мужество признать, что рабочие
массы в огромном большинстве идут сейчас за большевиками. Это неоспоримый факт». Газета эсеров «Дело
народа» писала о Московском областном съезде Советов 4 октября: «Съезд лишний раз обнаружил
исчезновение с политической арены партии социал-демократов меньшевиков».

      Большевики. Несмотря на сильную оппозицию внутри партии, большевики приняли новую теорию
русской революции, которую разрабатывал Ленин после 1907 г. Согласно этой теории, это была революция
союза рабочих и крестьян, направленная на то, чтобы избежать капитализма. Для ее успеха не было
необходимости (да и возможности) дожидаться, чтобы капитализм в России исчерпал свой потенциал как
двигатель в развитии производительных сил. А главное, в конкретных исторических условиях России на пути
либерально-буржуазной государственности грозила верная катастрофа. Поэтому большевики взяли курс на
революцию и власть Советов. И это был не доктринальный выбор, он вытекал из всей истории Российского
государства.

      Н. А. Бердяев писал, что при строгом следовании принципам марксизма социальной революции в России
пришлось бы ждать очень долго: «И наиболее революционно настроенные марксисты должны были иначе
истолковывать марксизм и построить другие теории русской революции, выработать иную тактику. В этом
крыле русского марксизма революционная воля преобладала над интеллектуальными теориями, над
книжно-кабинетным истолкованием марксизма. Произошло незаметное соединение традиций
революционного марксизма с традициями старой русской революционности… Марксисты-большевики



оказались гораздо более в русской традиции, чем марксисты-меньшевики».

      Статья А. Грамши «Революция против «Капитала», написанная в январе 1918 г., содержит такую важную
мысль: «Создается впечатление, что в данный момент максималисты [большевики] были стихийным
выражением [действия], биологически необходимого для того, чтобы Россия не претерпела самый ужасный
распад, чтобы русский народ, углубившись в гигантскую и независимую работу по восстановлению самого
себя, с меньшими страданиями перенес жестокие стимулы голодного волка, чтобы Россия не превратилась в
кровавую схватку зверей, пожирающих друг друга».

      Грамши видит в том факте, что Россия просто, без боя и без выборов, отдала власть большевикам,
биологическую закономерность, которая для него гораздо выше и сильнее канонов истмата. Именно
пренебречь ею в пользу истмата и было бы, по его мнению, самым тупым волюнтаризмом.

      Меня сегодня поражает и остается загадкой странная доктринерская ограниченность наших
антисоветских патриотов, отрицающих Октябрьскую революцию. Чубайса, Гайдара и Гусинского с Мамутом
понять можно — им это выгодно. Но патриоты… Все те из них, кто знаком с именем замечательного русского
ученого и государственного деятеля В. Н. Ипатьева, его, конечно, очень уважают. Гордость России, генерал,
эмигрант и т. д. Так надо его послушать. В своем большом двухтомном труде «Жизнь одного химика»
(Нью-Йорк, 1945) он пишет о том времени: «Продолжение войны угрожало полным развалом государства и
вызывало крайнее раздражение во всех слоях населения». Либеральные и почти все левые партии требовали
продолжения войны. «Наоборот, большевики, руководимые Лениным, — продолжает Ипатьев, — своим
лейтмотивом взяли требование окончания войны и реальной помощи беднейшим крестьянам и рабочим за
счет буржуазии… Надо удивляться талантливой способности Ленина верно оценить сложившуюся
конъюнктуру и с поразительной смелостью выдвинуть указанные лозунги, которым ни одна из
существовавших политических партий в то время не могла ничего противопоставить… Можно было
совершенно не соглашаться с многими идеями большевиков. Можно было считать их лозунги за утопию, но
надо быть беспристрастным и признать, что переход власти в руки пролетариата в октябре 1917 г.,
проведенный Лениным и Троцким, обусловил собой спасение страны, избавив ее от анархии и сохранив в то
время в живых интеллигенцию и материальные богатства страны».

      Особый, малоизученный вопрос состоит в том, благодаря каким методологическим принципам большевики
«чувствовали» чаяния революционных масс. Ведь между Февралем и Октябрем они следовали не заранее
выработанной программе, а предвосхищению хода событий и, говоря современным языком, пониманию самой
структуры происходившей в России катастрофы. Как писал М. Волошин, «революции — эти биения
кармического сердца — идут ритмическими скачками и представляют непрерывную пульсацию катастроф и
мировых переворотов».

      Можно сказать, несколько напыщенно, что программа большевиков следовала именно биениям
кармического сердца, за что ее и критиковали весьма резко и свысока меньшевики и бундовцы. М. Либер
возмущался: «Ложь, что массы идут за большевиками. Наоборот, большевики идут за массами. У них нет
никакой программы, они принимают все, что массы выдвигают».

      На деле революционная программа большевиков следовала именно большому общему процессу, всей
траектории российской государственности. Спустя некоторое время это признали многие противники Ленина.
Так, лидер кадетов П. Н. Милюков в своих воспоминаниях, изданных в 1927 г. в Париже («Россия на перепутье.
Большевистский период русской революции») писал о русской революции как о глубоком и длительном
процессе изменения основных структур жизнеустройства. Он так оценивал Октябрь: «С этой точки зрения и
«коммунистическая» революция 25 октября 1917 г. не есть что-то новое и законченное. Она есть лишь одна из
ступеней длительного и сложного процесса русской революции. Мы увидим, что никакого «коммунизма» не
было введено в России и что сами коммунисты в процессе революции должны были приспособляться к
условиям русской действительности, чтобы существовать. Большевистская победа в этом смысле лишь
продлила общий процесс русской революции. Существенно в этой победе не поверхностная смена лиц и
правительств — и даже не перемена их тактик и программ, а непрерывность великого основного потока
революционного преобразования России, плоды которого одни только и переживут все отдельные стадии
процесса».

      Для нас сегодня очень важно понять тот факт, что Октябрьская революция была настолько закономерным
и ожидаемым результатом всего предыдущего хода событий, что сама по себе не потребовала никакого
насилия. Потом это событие официальная советская история героизировала и поэтически представила в виде
залпов «Авроры», штурма Зимнего дворца, опираясь на фильм Эйзенштейна почти как на документальный.



      А сейчас нам лучше отложить мифологию и послушать летописца из очевидцев. Таким может служить
Н. Н. Суханов, который написал «Записки о революции» в семи томах. Он был в гуще событий — член
Исполкома Петроградского Совета с момента его образования, член ВЦИК Советов, редактор важной газеты
того времени «Новая жизнь». Марксист по убеждениям, он был сторонником аграрной программы эсеров.
Человек очень независимого ума, он до мая не был членом никакой партии (был «диким»), а потом вступил в
партию меньшевиков, примкнув к «интернационалистам». Его никак нельзя было считать сторонником
большевиков. Он, например, в тот момент был убежден, что «власть большевиков будет эфемерна и
кратковременна».

      Как очевидец, Суханов категорически отвергает столь популярную у нынешних «демократов» версию,
согласно которой Октябрьская революция была «переворотом», результатом «заговора» кучки большевиков.
Он пишет: «Говорить о военном заговоре вместо народного восстания, когда за партией идет подавляющее
большинство народа, когда партия фактически уже завоевала всю реальную силу и власть, — это явная
нелепость».

      Как аргумент версии о «заговоре» и тогда, и сегодня обращают внимание на тот факт, что Зимний
занимали очень небольшие силы. На это Суханов отвечает: «Очевидно, восстание пролетариата и гарнизона в
глазах этих остроумных людей непременно требовало активного участия и массового выступления на улицы
рабочих и солдат. Но ведь им же на улицах было нечего делать. Ведь у них не было врага, который требовал
бы их массового действия, их вооруженной силы, сражений, баррикад и т. д. Это — особо счастливые условия
нашего Октябрьского восстания, из-за которых его доселе клеймят военным заговором и чуть ли не
дворцовым переворотом».

      Питирим Сорокин отметил важную вещь: «Падение режима — обычно результат не столько усилий
революционеров, сколько бессилия и неспособности к созидательной работе самого режима». Именно это и
имело место в 1917 г. — либерально-буржуазное правительство, к которому примкнула и часть
революционных социалистических сил, оказалось не способно к созидательной работе по решению самых
насущных жизненных проблем народа.

      В марте 1920 г., продолжая спор с меньшевиками и эсерами, Ленин сказал им следующее: «Нашелся ли бы
на свете хоть один дурак, который пошел бы на революцию, если бы вы действительно начали социальную
реформу? Почему вы этого не сделали? Потому, что ваша программа была пустой программой, была вздорным
мечтанием».

      Произошла Октябрьская революция, и новая, советская государственность стала формироваться уже при
наличии полной политической власти.

      М. М. Пришвин также почувствовал, что переход власти к Советам означал именно цивилизационный
выбор, что попытка встать на западный путь развития государственности не удалась. Революции такого
масштаба есть разрешение кризиса несравненно более глубокого, нежели политический или социальный. Де
Токвиль писал: «Французская революция является политическою революцией, употребившею приемы и, в
известном отношении, принявшею вид революции религиозной… Она проникает на далекие расстояния, она
распространяется посредством проповеди и горячей пропаганды, она воспламеняет страсти, каких до того
времени никогда не могли вызвать самые сильные политические революции… Она сама стала чем-то вроде
новой религии, не имевшей ни Бога, ни культа, ни загробной жизни, но тем не менее наводнившей землю
своими солдатами, своими апостолами и мучениками». Русская революция с точки зрения социолога,
продолжающего линию Де Токвиля, также является революцией религиозной.

      Тяжело переживая крах либеральных иллюзий, Пришвин так выразил суть Октября: «горилла поднялась за
правду». Но что такое была эта «горилла»! Стал Пришвин размышлять, из чего же она возникла. И уже 31
октября выразил эту правду почти в притче. Возник в трамвае спор о правде (о Керенском и Ленине) — до
рычания. И кто-то призвал спорщиков: «Товарищи, мы православные!».

      В бессильном отрицании признает Пришвин, что советский строй («горилла») — это соединение
невидимого града православных с видимым градом на земле товарищей: «в чистом виде появление гориллы
происходит целиком из сложения товарищей и православных». Но только в таком соединении и жива Россия,
в конце концов признал это и Пришвин, и Вернадский. Но не предвидели они, какие огромные силы будут
брошены на то, чтобы через семьдесят лет разделить товарищей и православных — ив обществе, и в душе.

Октябрь.



      Октябрьская революция и советское прошлое — такая больная тема, что ее или обходят, или пожинают
легкие, но ядовитые плоды охаивания, или же сдвигаются к примиряющей формуле — «не все было плохо при
Советской власти». И начинают вспоминать цену буханки, Гагарина и т. д. И там, и здесь я вижу глубокую,
исторического масштаба бессовестность — большую, чем у «демократов». Эти признали, что они —
сознательные и непримиримые враги советского строя. Сейчас явные, а раньше «солдаты невидимого фронта»
холодной войны, которую Запад вел против России, продолжая другими средствами дело недотепы Гитлера.
Чего же от них требовать?

      Почему же бессовестны, а не просто ошибочны? Потому, что никто ни разу не сказал: в какой из
критических моментов после февраля 1917 г. они в реальном спектре политических сил заняли бы иную
позицию, чем та, которая и победила в проекте советского строя? Вот это было бы честно, поскольку тогда их
критика этого проекта как якобы худшего из реально возможных была бы сопряжена с личной
ответственностью. Пусть бы И. Р. Шафаревич сказал, что он в 1919 г. был бы сподвижником генерала Шкуро,
которого генерал Деникин послал в рейд — ободрать золото и серебро с иконостасов церквей в Центральной
России. Или громил бы города и местечки вместе с батькой Махно. Пусть бы он сказал, что это был лучший
выбор, чем собирать Россию под красным флагом, что лучше было бы ему потом скитаться по эмиграции, чем
заниматься математикой в Академии наук СССР. Если он этого не говорит, то честно было бы оставить
1917–1921 гг. в покое. Тогда народ сделал свой выбор после огромного кровавого эксперимента на самом себе,
и ревизовать тот выбор сегодня — грех.

      Но я здесь хочу сказать о другом. Принижая советский строй и клевеща на него, неизбежно принижают (а
по сути отвергают) корень России вообще — особенно любимой якобы царской России. А главное, своим
тупиковым, никуда не ведущим отрицанием они заражают мышление многих людей. Даже не столько своими
выводами, сколько типом рассуждений, своим способом мыслить. Наши патриоты-антикоммунисты
проклинают Октябрь исходя из мелочных политических оценок. Разве можно сказать, что они хотят
капитализма? Нет, вроде им Чубайс противен. Но и те, кто против Чубайсов начала века восстали и
восстановили именно суть России как цивилизации, им противны не меньше. Тут — внутреннее противоречие,
расщепляющее сознание.

      Передо мной лежит сценарий фильма С. Говорухина «Россия, которую мы потеряли». Его тяжело читать,
он — как бы наглядное пособие к мысли Ницше о том, что интеллигенция склонна орудовать фальшивыми
гирями. Читаю сценарий, и так неприятно, будто тебя заставляют смотреть что-то неприличное. Обман,
против которого зритель, размягченный образами русской старины, будет бессилен, — это же запрещено
совестью художника. И все для того, чтобы сказать о советском строе: «Господи, кто же придумал этот строй,
которому чуждо проявление сострадания к ближнему!» Но это — политика, Говорухин выполняет контракт,
работал и работает на добивание советского строя. Да я и не о Говорухине. Он — натура художественная,
живет чувствами и инстинктами (особенно инстинктом выгоды). Но о методе его говорить необходимо.

      Дело в том, что метод, примененный С. Говорухиным, «работает» именно против России как цивилизации
вообще, а вовсе не только против советского периода. Что остается от сценария, если «отжать» из него
лирику про доброго Николая II, больного царевича, злых революционеров и примеси еврейской крови у Ленина?
Что сказано о сущности России? Как объяснена революция?

      В осадке — доводы от желудка, от потребления. Смотрите, какую Россию мы потеряли: «икра — 3 руб.
40 коп. фунт, водка — 13 руб. ведро. Слесарь получал 74 руб. в месяц, профессиональный рабочий —
344 руб.». Мол, даже слесарь (это у Говорухина что-то вроде рабочего-любителя?) мог в месяц пять ведер
водки выпить и кило икры съесть, а уж рабочий-профессионал — вообще водкой залиться.

      Для тонкого интеллигента — вещи деликатнее. Дается описание витрины Елисеевского магазина:
«Жирные остендские устрицы, фигурно разложенные на слое снега, огромные красные омары и лангусты». И
тут же — крик боли за поруганную большевиками родину, лишенную омаров: «Ну, хватит, наверное. Похоже
на издевательство над нашим человеком». Непонятно, правда, чем же плох Чубайс — ведь при нем опять
повезли в Москву жирных устриц.

      Какой же вывод делает сценарист из списка цен и доходов? Что Россия в целом была благополучным
обществом, а втянувшиеся в революцию рабочие, которые на свою зарплату могли зажраться (мясо — 15 коп.
фунт), взбесились с жиру.

      Взвесим реальность более верными гирями. Мясо было по 15 коп., но 40 % призывников впервые
пробовали мясо в армии. Хлеб — по 3 коп. фунт. С. Говорухин свои данные для фильма взял из вышедшей в
Париже книги о России какого-то Эдмона Тэри. Он о Льве Толстом не слышал? Почему же, как писал



Л. Толстой, в России голод наступает, не когда хлеб не уродился, а когда не уродилась лебеда? Хотя бы
потому, что скудно протопить избу обходилось крестьянину в 20 руб., а денег у него не было. Вот объехал
Толстой четыре черноземных уезда Тульской губернии, обошел почти все дворы:

      «Употребляемый почти всеми хлеб с лебедой, — с 1/3 и у некоторых с 1/2 лебеды, — хлеб черный,
чернильной черноты, тяжелый и горький; хлеб этот едят все, — и дети, и беременные, и кормящие женщины,
и больные… Чем дальше в глубь Богородицкого уезда и ближе к Ефремовскому, тем положение хуже и хуже…
Хлеб почти у всех с лебедой. Лебеда здесь невызревшая, зеленая. Того белого ядрышка, которое обыкновенно
бывает в ней, нет совсем, и потому она несъедобна. Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наесться натощак
одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют. Здесь бедные дворы
доедали уже последнее в сентябре. Но и это не худшие деревни. Вот большая деревня Ефремовского уезда.
Из 70-ти дворов есть 10, которые кормятся еще своим».

      Каков же главный вывод Толстого? В том, что причина — неправильное устройство жизни. «Всегда и в
урожайные годы бабы ходили и ходят по лесам украдкой, под угрозами побоев или острога, таскать топливо,
чтобы согреть своих холодных детей, и собирали и собирают от бедняков кусочки, чтобы прокормить своих
заброшенных, умирающих без пищи детей. Всегда это было! И причиной этого не один нынешний
неурожайный год, только нынешний год все это ярче выступает перед нами, как старая картина, покрытая
лаком. Мы среди этого живем!»

      Вот именно отсюда жирные остендские устрицы, и в этом — суть той больной России, о которой мечтает
С. Говорухин. И Толстой, как зеркало русской революции, так прямо и сказал: «Народ голоден оттого, что мы
слишком сыты». И суть России в том, что это сказал и объяснил великий писатель, граф. А профессиональные
рабочие, которые на месячную зарплату могли купить по тонне мяса, его поняли и устроили революцию. Они
посчитали, что эта жизнь — против совести. А Говорухину именно это в русских рабочих и не нравится, а
нравятся омары.

      Толстой же и объясняет, почему русским нельзя жить, высасывая соки из большинства народа: «Нам,
русским, это должно быть особенно понятно. Могут не видеть этого промышленные, торговые народы,
кормящиеся колониями, как англичане. Благосостояние богатых классов таких народов не находится в
прямой зависимости от положения их рабочих. Но наша связь с народом так непосредственна, так очевидно
то, что наше богатство обусловливается его бедностью или его бедность нашим богатством, что нам нельзя
не видеть, отчего он беден и голоден».

      На мой взгляд, драгоценность России — обе ее ипостаси. Одна — долготерпение крестьянина, который три
века тянул лямку и относился к барину, как к избалованному ребенку, вот он подрастет и одумается. Другая
— гордость и решимость в тот момент, когда стало ясно: не одумается, а окончательно впадет в свинство. И
эта ответственность за всех, включая грешного барина, проявилась ведь не в среде обиженных и
обездоленных.

      И это для Говорухина — отягчающее обстоятельство. А на деле это — достоинство.

      Революция, как бы она ни была ужасна, была именно спасением корня России — грубо, жестоко
совершенным, почти без помощи культурного слоя (он только науськивал). Потому что дело шло именно к
гибели — «сильным» захотелось сделаться как англичане. Давайте же вглядимся в зеркало революции.

      Я вспомнил про тот фильм Говорухина лишь потому, что логика его прозрачна, на ней легче учиться. Но
мы порой, сами того не замечая, следуем, по сути, той же логике и, выходит, черним в старой России именно
то, что в ней прорастало как будущее советское. То, что в ней и было спасено революцией. Я хочу сказать о
давнишней статье в «Советской России» (за 3 апреля 1997 г.) под рубрикой «О классовом подходе к понятию
патриотизма».

      Ее автор Т. Тасвунин пишет, что частично поддерживает Троцкого в вопросе о крестьянстве: «Я не
согласен, что, характеризуя русское дореволюционное крестьянство как бескультурное и примитивное,
Троцкий полностью был не прав. У него, конечно, и здесь так и прет наружу его преувеличенная до нелепости
революционность (псевдореволюционность), но что крестьянство было в массе своей убогим и забитым, это
факт. У наших классиков нередко можно встретить рассуждения об идиотизме крестьянской жизни. Заметьте,
жизни, а не самих крестьян как индивидов. Примитивны и отсталы крестьяне были в силу их условий жизни, а
не как дебилы, не в силу генетической примитивности».

      Здесь наворочена целая куча сцепленных ложных утверждений и понятий. Неверно называть русских



крестьян индивидами — это принципиально несовместимые, даже противоположные понятия. Далее: автор
специально отмечает, что крестьяне не дебилы и примитивны не генетически — а то бы мы могли этого не
заметить. То есть само по себе предположение о генетической примитивности социальной группы не кажется
автору абсурдом, он его не исключает из вариантов объяснения «факта». А между тем это именно абсурд, то
представление о человеке (социал-дарвинизм), которое нам десять лет навязывают «демократы».

      Да, классики говорили об «идиотизме деревенской жизни», ибо они были вскормлены Вольтером, для
которого крестьянин с его общинным мышлением был злейший враг. Из отложенного им духовного яйца
вылупился и Троцкий, его революционность ни при чем. Это стоило России большой крови. Давайте хотя бы в
«Советской России» определимся. И, наконец, утверждение, что убожество и примитивизм русского
крестьянства — факт. Не гипотеза, не убеждение некоего Тасвунина, а просто-напросто факт.

      Автор той статьи свой тезис не доказывает — он как бы очевиден. Но это вовсе не так. Он просто поверил
классикам, а надо проверять. Какие надежные доводы он мог бы привести? Первый — технология в ее чисто
внешнем облике. Да, крестьяне пахали сохой, тракторов почти не было. Но тогда надо назвать «катюшу»
примитивным оружием — пусковую установку сваривали из старых трамвайных рельсов. Почему же немцы за
всю войну не смогли скопировать «катюшу»? Значит, было что-то еще, кроме примитивных рельсов.

      Второй довод — низкий уровень потребления крестьян, тот же хлеб с лебедой. Это и есть мышление
Говорухина. Лежат на витрине устрицы — Россия светла и прогрессивна, даже француз в своей книжке это
подтвердил. Ест крестьянин хлеб пополам с лебедой — он убог и примитивен. Этот подход — страшное
заблуждение. И не только в истории, но и сегодня. Знаток крестьянства А. В. Чаянов сказал: побеждает тот,
кто умеет голодать. Поэтому никто не смог сломить русского крестьянина и никто не сможет сломить русский
народ (если сам он не захочет). Поэтому Запад не смог перемолоть Китай, Индию и Африку. Культура голода
несравненно выше и тоньше культуры сытости. И крестьянские народы ею владеют.

      Я был в Индии, там крестьянская беднота «наступала» на города. В роскошных парках на окраинах Дели
на газонах спали люди. Женщины тут же варили для детей на костре в консервных банках зерна из мешочков.
Они добавляли туда какие-то семена и травы, и от их варева доносился такой тонкий аромат, что хотелось
жить с ними и питаться их пищей. Африканцы вместе с несъедобными кукурузными лепешками жуют
«чудесную ягоду» — и лепешки кажутся изумительно вкусными. Подлость и жадность угнетателей не смогли
превратить миллиарды бедных людей в убогих и примитивных. Такими они становятся лишь в городе, на дне
(а многие и в университете).

      О русских крестьянах и говорить нечего. Они — гордость человечества. Во всей Западной Европе, даже в
Швеции, природа отпустила крестьянам 40 дней на основные полевые работы (пахота, сев, уборка). В России
— 25 дней. Казалось, невозможно освоить эти земли хлеборобу. Наш видный историк-аграрий В. П. Данилов на
одном из международных семинаров говорил: «На Калимантане можно заниматься сельским хозяйством и
собирать плоды круглый год. В Центральной Европе и в Англии работы на земле продолжаются до конца
ноября, а подчас и в декабре, в марте полностью возобновляясь. На большей части территории России они
жестко ограничены продолжительностью зимы и заканчиваются к Покрову (день Покрова Богородицы — 14
октября) волей природы. И хорошо, если снова начать их окажется возможным на Егория (день Георгия
весеннего — 6 мая). От Егория до Покрова — традиционный сельскохозяйственный год в Центральной
России».

      Русские крестьяне совершили чудо организации труда и технологии (то есть культуры) — продвинули
земледелие в непригодные, по европейским меркам, области. И при этом не озлобились, не озверели. Читаем
у того же Толстого: «Бедствие несомненное: хлеб нездоровый, с лебедой, и топиться нечем. Но посмотришь
на народ, на его внешний вид, — лица здоровые, веселые, довольные. Все в работе, никого дома».

      Да, Толстой писал и «Власть тьмы», высвечивал тяжелые, больные стороны жизни. Но надо же брать все в
целом, взвешивать верными гирями. По статьям Толстого можно воспроизвести весь ход событий, через
которые довели Россию до революции. И особо он пишет о крестьянстве — сословии, которое составляло 85 %
народа. Вот ввели в конце XIX века телесные наказания для крестьян (а уж потом Столыпин приказывал сечь
целые деревни поголовно). Толстой объясняет: «В то время как высшие правящие классы так огрубели и
нравственно понизились, что ввели в закон сечение и спокойно рассуждают о нем, в крестьянском сословии
произошло такое повышение умственного и нравственного уровня, что употребление для этого сословия
телесного наказания представляется людям из этого сословия не только физической, но и нравственной
пыткой».

      Если взять в целом то, что сказано о русском крестьянстве теми, кто его близко знал, — Тургеневым и



Некрасовым, Лесковым и Толстым, сам тезис о его убожестве и примитивности предстанет злобным
идеологическим мифом. А если вникнуть в творчество тех, кто сам вышел из крестьянства, — хотя бы
Есенина, — то вообще непонятно, как мог кто-то в этот миф поверить. А ведь верили и верят. По мне, есть
неразрывная связь между отрицанием крестьянской России и ненавистью к России советской. Одно питается
другим.

      Я — из последнего поколения тех, чьи родители в большинстве своем вышли из крестьян. Мы уйдем, а
дети наши останутся с этой ложью, и живого слова им никто не скажет. А может, и Толстого не прочитают.

      Не очень-то хорошо ссылаться на личные впечатления, но, думаю, скажу вещи, многим знакомые и
близкие. В детстве, два последних года войны, я жил у деда в деревне. Он был казак из Семиречья, но под
старость перебрался ближе к Москве. Казаком он был бедным, работал много, но деньги не шли — семеро
детей. Жил, по «прогрессивным меркам», убого и примитивно. Изба полна детей, тут же и теленок. Как зима,
приезжают знакомые киргизы: «Василий, возьми мальчишку в работники на зиму, а то помрет». Значит,
покорми зиму. Так что кроме своих семерых два-три киргизенка. Да еще жеребенок бегает за ними, как
собака, прыгает на кровать, пытается залезть на печку.

      Когда я жил у деда, он с утра до ночи, при коптилке, работал. Кажется, знал все ремесла. И все время со
мной разговаривал, советовался, учил. Сейчас, на склоне лет, узнав множество умных людей, я все же
прихожу к выводу: мне не довелось больше встретить человека с таким космическим и историческим
чувством, как у дедушки. Когда он со мной говорил, областью его мысли была вся Вселенная, а временем —
вся история Руси. Во всяком случае, начиная с Ивана Сусанина все дела касались нас с ним прямо и
непосредственно — он не думал о времени, а жил в нем. Думаю, он был человек талантливый, но талант мог
лишь придать очарование выражению его мироощущения, но не породить его. Это шло от его крестьянского
бытия.

      Я вполне осознал себя в крестьянской избе, в эвакуации (до этого в памяти провалы). Хозяин — старик,
характер его сложился до революции. Упомяну лишь одну его черту, общую для крестьян: способность многое
сказать скупыми словами, но дополнить такими выразительными средствами («знаковыми системами») —
голосом, своим видом, что сказанное становится изречением. Мне было три года, к приходу матери с работы я
должен был начистить картошки. Старик пригляделся, а когда пришла мать, сказал: «Твой много срезает с
картошки». Он сказал так, что у меня и в мыслях не было возмутиться или обидеться. Только желание
быстрее научиться. Я полюбил это нехитрое дело, оно меня связывает с образом человека, который меня
наставил на путь жизни. Он о мелочи сказал так, будто открыл истину.

      Так какими же мерками мы меряем этих людей и ту Россию, которую они не потеряли, а именно сохранили?
Давайте проверим наши весы и гири. От этих людей пошла Советская власть — то лучшее, что в ней было.


