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Глава 18. Г.В. Плеханов и С.Н. Булгаков: 
марксизм и русский философский ренессанс XX в.

Глава 18

Г.В. ПЛЕХАНОВ  И  С.Н. БУЛГАКОВ:  МАРКСИЗМ 
И  РУССКИЙ  ФИЛОСОФСКИЙ  РЕНЕССАНС  XX в.

А.В. ТАЛОНОВ, 
д.э.н., проф., 
Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова

Г.В. Плеханов и С.Н. Булгаков – два мыслителя, обозначившие разные тренды 
развития общества. Оба начинали как марксисты и оба разочаровались. Первый 
– в российском варианте марксизма, то есть в ленинизме, второй – в марксизме 
вообще. Творчество Плеханова определило до известной степени судьбу России в 
XX в., творчество Булгакова, как знать, может определять ее судьбу в дальней-
шем. 

Заслуги С.Н. Булгакова в разработке марксистской теории были в свое время 
высоко оценены. Так, Г.В. Плеханов назвал его «надеждой русского марксизма». 
С Плехановым Булгаков познакомился во время пребывания за границей, посе-
тив его в Женеве, в течение года поддерживал оживленную переписку по поводу 
устройства статей «женевца» в петербургских журналах. Но трансформация Бул-
гакова, а позднее и Бердяева в сторону христианской социальной философии была 
не случайна. Бердяев, например, писал: «Мой марксизм не был тоталитарным, я не 
принимал всего. Это очень хорошо почувствовал Плеханов, с которым я в это вре-
мя встретился в Цюрихе. Он мне сказал, что с такой философией, как моя, нельзя 
остаться марксистом»1.

В самом конце XIX в. в России в обстановке приближающейся социальной бури, 
когда интеллигенция  неистово жаждет социальных реформ, выходит «Оправдание 
добра. Нравственная философия». Это был итоговый труд жизни В.С. Соловьева.   

Здесь надо сказать несколько слов о русской духовной культуре того времени. 
К концу XIX в. Россия все еще оставалась царством с очень тонким культурным 
слоем. Подавляющая часть населения была малограмотной и оставалось чуждой 
тем путям, по которым пошла культура петровского периода.  Классы и сословия 
были слабо развиты и не имели прочных исторических традиций. 

Парадокс русской духовной культуры заключался в том, что беспочвенность 
отечественной мысли, ее воздушность, ее необусловленность прочной традици-
ей была не только ее слабостью и недостатком, но и ее силой. Беспочвенность 

1 Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М.: Междунар. от-
ношения, 1990. С. 113.
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русской мысли в XIX в. и русской философской мысли в частности была источ-
ником ее необычайной свободы, неведомой народам Запада, слишком связанным 
своей историей. Беспочвенной и совершенно свободной мысли раскрылись бес-
конечные дали. Мысль, пробудившись, стала необычайно радикальной и смелой. 
Оригинальная русская философия родилась с притязанием преодолеть рациона-
лизм европейской философии. 

По выражению Н. Бердяева: «… начало XX века ознаменовалось у нас ренессан-
сом духовной культуры, ренессансом философским и литературно-эстетическим, 
обострением религиозной и мистической чувствительности»1.

Никогда еще русская культура не достигала такой утонченности, как в то время. 
Это было  движение культурной элиты, оторванной не только от процессов, проис-
ходивших в народной массе, но и от процессов, происходивших в широких кругах 
интеллигенции. Было сходство с романтическим и идеалистическим движением 
начала XIX в. В России появились души, очень чуткие ко всем веяниям духа. Про-
исходили бурные и быстрые переходы от марксизма к идеализму, от идеализма к 
православию, от эстетизма и декадентства к мистике и религии, от материализма и 
позитивизма к метафизике и мистическому мироощущению. 

Русский духовный ренессанс – период расцвета русской духовной философии в 
начале ХХ в. Это время богоискательства, отчаянного поиска ответов на вопросы 
о смысле жизни, роли человека в мире, его судьбе и свободе, это время раздумий 
о прошлом и будущем России, о ее духовной миссии. Духовный ренессанс смело 
можно назвать подъемом (если не вершиной) русской философии: Владимир Со-
ловьев и его талантливые последователи Евгений Трубецкой, Николай Бердяев, 
Сергей Булгаков, Павел Флоренский – вот далеко не все имена, о которых написа-
ны вдохновенные книги.  

Отчего же так случилось, спрашивает Булгаков, что российская интеллигенция 
усвоила с такой легкостью именно догматы марксизма? Это был, по его мнению, 
свободный выбор интеллигенции, за который она несет ответственность перед 
родиной и историей. В интеллигентской среде было нормой выдавать свои идеи 
за народную, пролетарскую философию. Булгаков обращает внимание на то, что 
в Англии, да и во всем англо-саксонском мире (в Америке, Австралии, Южной 
Африке), где рабочий класс живет своим умом, меньше подчиняясь интеллигент-
ским влияниям, он в массе своей уберегся от якобы пролетарской формы самосо-
знания, оставшись верен своей традиционной религиозности.   

На многоветвистом дереве западной цивилизации, своими корнями, уходящем 
глубоко в историю, мы, – по образному выражению Булгакова, - облюбовали только 
одну ветвь, не зная, не желая знать, всех остальных, в полной уверенности, что мы 
прививаем себе самую подлинную европейскую цивилизацию. Но, по булгаков-
ской аналогии, европейская цивилизация имеет не только разнообразные плоды и 

1 Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: в 2-х т. Т. 1. М.: Искусство, 
1994. С. 301-302.
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многочисленные ветви, но и корни, обезвреживающие своими здоровыми соками 
многие ядовитые плоды. Поэтому даже сомнительные учения в Европе имеют со-
вершенно другое психологическое и историческое значение, в случае, когда они 
появляются в культурной пустыне и имеют претензии стать единственным фун-
даментом русской цивилизации. На таком фундаменте, – замечает Булгаков, – не 
была построена еще ни одна культура. 

На наш взгляд, небезынтересно задаться риторическим вопросом о возмож-
ности сближения взглядов Плеханова и представителей русского культурного ре-
нессанса, в случае ненасильственной трансформации российского общества. Что 
было бы, если бы революция 1917 г. не прервала столь грубо все возможности 
интеллектуальной дискуссии представителей классического марксизма и отече-
ственных социальных философов?

С Булгаковым ассоциируется, то, что называют «христианским социализмом». 
Это сочетанное понятий не представляется кощунственным. Плеханов сегодня 
был бы, разумеется, не марксистом, а социалистом, каковым он был и при жизни. 
Сегодня мы наблюдаем подъем интереса к социалистическим учениям различного 
толка после нескольких десятилетий господства либеральных течений в политике, 
экономике, социальной жизни. Это демонстрирует факт огромной популярности 
политика социалистического толка в США – Берни Сандерса – сенатора, недав-
него кандидата в президенты от демократической партии. В Европе примеров по-
литического успеха лидеров с социалистическими взглядами много. По нашему 
мнению, существует своеобразная мода на то или иное учение (оттенки учения).  
Все многообразие экономических учений и практик графически можно предста-
вить в виде шкалы, по краям которой разместятся диаметрально противополож-
ные концепции: регулируемой и нерегулируемой экономики. Марксизм и либер-
тарианство. Соответственно крайне «левые» и «правые» политические движения. 
Между ними либерализм и социалистические течения всех оттенков. Логические 
крайности сегодня неприемлемы в подавляющем большинстве стран мира. На 
протяжении двух предыдущих столетий в Европе происходило иногда отчаянное 
столкновение столь различных мировоззрений относительно способов и задач 
общественных реформ. И все это противопоставлялось капитализму. 

Социализм многолик, но всю совокупность социалистических учений и прак-
тик можно сгруппировать по трем типам.

Социализм, основой которого является принцип ассоциации и кооперации.
Социализм как совокупность мер социальной политики по дополнению дея-

тельности частных предприятий, деятельностью общественных учреждений.
Социализм как движение по преобразованию хозяйственного и социального 

строя на основе замены частной собственности общественной.
История знает много переходных форм социализма. Некоторые из них могут 

представиться религиозно невинными, как, например, социализм второго типа. 
Или социально невинными, как социализм третьего типа (например, муници-
пальный социализм). Но социализм – это социализм. Его нельзя путать с соци-

Глава 18. Г.В. Плеханов и С.Н. Булгаков: 
марксизм и русский философский ренессанс XX в.
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ализмом первых христиан, как это иногда происходит. Христиане образовывали 
социальные объединения по принципу общности, а не организовывали движе-
ния по переделу собственности. Чтобы вскрыть исконную природу социализма 
и увидеть ложь и зло, которое он несет миру в чистом виде, необходимо брать 
предельный социализм, предельный коллективизм. Люди двадцатого века имели 
возможность убедиться, что предел коллективизма есть самое страшное, что мо-
жет случиться с человеком и человечеством.  

Ленинизм дискредитировал марксизм, упростив его невероятно. Такому «орто-
доксу», как Ленин, ни второй, ни третий том «Капитала» был не нужен. Если пред-
ставить себе встречу воскресшего Маркса с Лениным, то, как заметил В.В. Сапов 
в предисловии к книге С.Н. Булгакова «О рынках при капиталистическом произ-
водстве»: «… русский ученик», скорее всего, процитировал бы слова Великого 
инквизитора: «Молчи…Да Ты и права не имеешь прибавить к тому, что уже ска-
зано Тобой прежде. Зачем же Ты пришел нам мешать?»1. Г.В. Плеханов отнесся к 
Октябрьской революции отрицательно. Плеханов хорошо знал Ленина, еще лучше 
марксизм и все его течения, а также он имел возможность наблюдать все ужасы 
первых послереволюционных месяцев, так хорошо описанных Буниным в «Ока-
янных днях». Его взгляды, в том числе под влиянием практики произошедшей ре-
волюции, эволюционировали в сторону общечеловеческого гуманизма.

 Если сопоставление и сближение христианства и большевизма представляется 
кощунственным, как справедливо отмечал Бердяев в «Философии неравенства», 
то христианские (нравственные) ценности гармонично входят в основу любого 
социалистического учения. Сегодняшняя практика такова, что если в дискуссии 
участвует социалист (в российском варианте даже коммунист) и духовное лицо, 
то они, как правило, приходят к консенсусу под брендом «христианский социа-
лизм». Это действительно бренд, удобный для демонстрации единства левых и 
православных. Сначала левые бичуют язвы олигархического капитализма, затем 
духовенство говорит о бездуховности общества и все сходятся  на мысли, что хри-
стианский социализм – это некая современная панацея от социальных язв.  

Христианский социализм – направление общественной мысли, стремящееся 
придать христианской религии социалистическую окраску (объединяющее социа-
листическую модель экономики и традиционную христианскую этику).

По мнению Булгакова, русской мысли идеи христианского социализма не чуж-
ды. Более того, когда Ф.М. Достоевский говорит, что православие есть наш рус-
ский социализм, то он хочет, очевидно, высказать ту мысль христианского социа-
лизма, что лишь на религиозной основе можно находить надлежащее разрешение 
социальных вопросов. Социализм в свое время был подвергнут оправданию и 
своеобразной реабилитации. Незадолго перед первой революцией 1917 г. Булгаков 

1 Булгаков С.Н. О рынках при капиталистическом производстве / С.Н. Булгаков; сост., 
вст. статья и комментарии В.В. Сапова. М.: Астрель, 2006. С.6.  (Социальная мысль Рос-
сии).



отмечал, что идеи «христианского социализма» имеют очень благоприятную по-
чву в России, как среди православного духовенства, так и среди православного 
народа.

Социализм и христианство могут органично совмещаться стратегически и тем 
более тактически, то есть  в интересах практической необходимости. Социализм 
многолик и помимо самой крайней своей формы он может выступать в разных 
формах. Социализм, естественно, не обязательно должен быть связан, с одной сто-
роны, с утопиями, а с другой – с бунтарством. Речь идет о современном социал-
демократическом движении и его разновидностях.
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