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и русскАя рЕвоАюция

оАее чем скромно отмечавшееся 30 мая 2008 г. 90-Аетие со
Аня смерти Георгия ВаАентиновича ПАеханова даАо повод еще

раз вернуться к вопросу о его месте в отечественной истории и о
сАожнь1х отношениях, связывающих << Отца русского марксизма » ,
как часто, с Аегкой руки его американского биографа С. Бэрона,
назь1вают ПАеханова, и «отца Аенинизма» В.И. УАьянова (Аени-
на). ПравАа, ссАи говорить всерьез о «русском марксизме» как
особой разновидности интернациона,Аьного по своему характе-
ру ма,рксистского учения, то правиАьнее, наверное, 6ыАо бы на-
звать его «отцом» все же именно Аенина, тем боАее что термин
«марксизм-Аенинизм», на АоАгие годы утверАившийся в совет-
ском обществоведении, говорит именно за такую постановку дан-
ной пробАемы.

Ка,к известно, у истоков РСдРП стояАи такие выАающиеся Ае-
ятеАи, как Г.В. ПАеханов, П.Б. АксеАьрод, В.И. Аениц, Ю.О. Мар-
тов и А.Н. Потресов. При этом ПАеханов и Аенин занимают в
этой группе совершенно особое место. Оба они 6ыАи mу6окими
и разносторонними мысАитеАями, сиАьными, притягатеАьными
Аичностями, прирожАенными Аидерами и веАикоАепнь1ми пу-
бАицистами. Но их боАее чем 20-Аетние отношения - а на се-
гоАняшний день вь1явАены боАее 250 эпи3оАов Аичнь1х и заочных
контактов ПАеханова и Аенина - скАадываАись очень неровно,
а порой просто Араматически. БыАо время, когда Аенин смотреА
на ПАеханова снизу вверх, затем наступиАо взаимное разочаро-
вание, потом быАа совместная работа в «Искре» и новые споры,
завершившиеся поАнь1м неприятием Аруг друга и пожизненной
враждой. БоАьше того, даже посАе смерти ПАеханова и Аенина
их снова то ссориАи, то мириАи, причем суАьба творческого на-
сАедия ПАеханова в годы советской вАасти напрямую зависеАа от
тех оценок, которые в ра3Аичные периоды АаваА ему Аенин.

Сейчас, когАа идеи социаАизма и коммунизма объявАены поА-
ной утопией, а вся деятеАьность ревоАюционеров ---. едва Аи не
угоАОвным преступАением, фигура ПАеханова, нао6орот, заняАа
в общественном мнении нескоАько Аучшее поАожение по срав-
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нению с Аениным, но, видимо, уже никто не поставит их в один
ряд с Аюдьми, оАицетворяющими русскую нацию, как это сАеАаА
коммунист СтаАин в драматические ноя6рьские дни 1941 г., ког-
да фашисты стояАи 6уква.Аьно у ворот Москвы. дАя многих сегод-
ня Аенин -это «черный гений» РОссии, пороАивший СтаАина,
стаАинизм и тотаАитари3м, тогда как ма,рксист ПАеханов все же
много сдеАаА дАя ра3вития русской национаАьной куАьтуры, бо-
роАся с боАьшевизмом и Аенинизмом и немаАо претерпеА от тех
идеоАогов и поАитиков, которые насаждаАи Аенинский куАьт по-
сАе  1917 г.

Вынесенная в 3агоАовке настоящей статьи тсма настоАько
обширна, что приАется ограничиться здесь Аишь нескоАькими
штрихами в поАитических портретах моих героев, относящимися
к про6Аеме ревоАюции.

Несмотря на принадАежность к чисАу потомственнь1х дворян,
что даваАо хорошие перспективы на поАучение вь1сшего образо-
вания и посАедующий карьерный рост, и ПАеханов, и Аенин уже
в юношеские годы окунуАись в атмосферу общественного воз-
буждения и радикаАьной оппозиционности сущсствующему са-
моАержавному режиму. Этому способствоваАа, прежде всего, та
о6становка, в которой прохоАиАа их юность - начаАо нароАни-
ческого движения и предревоАюционная ситуация на ру6еже 70-
80-х гг. Х1Х в. у ПАеханова и рост оппозиционных настроений в
связи с контрреформами ААександра 111, гоАодом 1891-1892 гг.
и начаАом массового рабочего движения - у Аенина. ПАеха,нов
ста.А профессионаАьным ревоАюционером уже в 20 Ает, а Аенин -
в 25, причем первому на протяжении 3 Ает удаваАось ускоАьзать
от поАиции, а в 23 года - тайно эмигрировать за границу, тогда
как у Аснина анаАогичный процесс 6ыА ускорен ка3нью Аюби-
мого старшего брата ААександра и первым арестом в 1887 г., а
затем 14-месячным тюремным закАючением в 1895-1896 гг. и
3-Аетней ссыАкой в Сибирь в 1897-1900 гг., за которыми посАе-
доваАа в 1900 г. эмиграция.

БоАее раннему уходу ПАеханова в ревоАюцию объективно
способствоваА ряд факторов: бАизкое 3накомство с жизнью
крестьянства в Аетские гоАы, отрыв от семьи в связи с учебой в
Воронежской военной гимназии, а затем в Петербурге, смерть
убежденного монархиста отца. Ранняя эмиграция избавиАа Геор-
гия от тюрьмы и си6ирской ссыАки, но 3ато на цеАых 37 Ает он
оказаАся оторванным от родины. У Аенина анаАогичный процесс
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происходиА нескоАько меААеннее, ибо в детские и гимназические
годы он в значитсАьной мере быА отгорожен от реаАьной жизни
стенами бАагопоАучного роАитеАьского Аома. Но уже в 19 Ает он
впервые стаА читать Маркса и ПАеханова, в 23 года начаА само-
стоятеАьную жизнь в стоАице, установив контакты с передовыми
рабочими, а в 25 Ает вмссте с Ю. Мартовым во3гАавиА «Сою3
борьбы за освобождсние рабочего кАасса» в Петербурге.

Аичное знакомство ПАеханова и Аенина состояАось в 1895 г.,
когда посАсдний побываА тогда в Швейцарии, где жиА тогАа ПАе-
ханов, а с конца 1900 г., посАе приезда Аенина за границу нача-
Аись уже их иАейные и организационно-тактичсские разногАа-
сия в связи с изданием за границей русской марксистской га-
3еты «Искра» и выра6откой программы формаАьно созда,нной
в 1898 г. Российской социаА-демократической рабочей партии.
Наконец, в конце 1903 г., через нескоАько месяцев посАе исто-
рического 11 съезда РСдРП, где Аенин и ПАеханов выступаАи
еще единым фронтом, прои3ошеА раскоА партии, в резуАьтате ко-
торого они на доАгие гоАы ока,заАись в разных ревоАюционных
Аагерях: Аенин - во гАаве созАанной им фракции боАьшевиков,
а ПАеханов -в стане меньшевиков, хотя настоящим, «стопро-
центным» меньшевиком он так никогАа и не стаА.

Сфера партийного строитеАьства быАа той частью социаА-
демократической работы, где Аенин 6езоговорочно псреигрываА
ПАеханова. Вместе с Н.К. Крупской, которая всАа по поручению
мужа огромную организационно-техническую работу и в «Ис-
кре», а затем в ЦК боАьшевиков, Аенин выступаА как таАантАи-
вый архитектор и оАновременно мастер-строитеАь своей, боАь-
шевистской сначаАа фракции, а 3атем и партии, придавая огром-
ное значение установАению прямых контактов с местнь1ми пар-
тийными Аидерами и привАечению их на свою сторону. Это быАа
буАничная, кропотАивая, часто рутинная, но очень важная часть
его партийной АеятеАьности, во многом предопредеАившей исто-
рический успех Аенинизма в 1917 г. Что касается ПАеханова, то
по скАаду своего характера он дАя поАобной ра6оты просто не го-
диАся и Ааже не мог соперничать в этом отношении с Аениным.

Возвращаясь к событиям конца 1903-1904 гг., заметим, что
претензии ПАеханова к Аенину шАи тогАа по Аинии о6винений
посАеднего в «вождизме» и «уАьтрацентраАизме» в органи-
зационных вопросах, а также в недооценке роАи АибераАьно-
оппо3иционного движения в подготовкс русской ревоАюции.
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Аенин, по-прежнему восхищаясь «физической сиАой ума»
ПАеханова и признавая, что он еще не утратиА свой огромный
авторитет среди чАенов РСдРП, быА, в свою очередь, недово-
Аен коАебаниями ПАеханова в орга.низационных вопросах, его
сбАижением с меньшевиками и преувеАичением степени оппози-
ционности АибераАов. Начавшаяся в январе 1905 г. в России ре-
воАюция «встряхнуАа» ПАеханова и на время снова пробудиАа в
нем «якобинский дух», но к концу года, когАа он по боАезни не
смог воспоАьзоваться наступившими на родине в октя6ре 1905 г.
«днями свобоА» ААя возвращения в Петербург, он впаА в депрес-
сию и посАе осужденного им за недостаточную подготовАенность
и стихийность декабрьского вооруженного восстания опять рез-
ко повернуА вправо. ПАеханов решитеАьно осуАиА 6ойкот боАь-
шевиками I думы, а на IV и V съездах РСдРП в 1906-1907 гг.
рьяно 3ащищаА точку 3рения меньшевиков.

В цеАом он занимаА в 1905 г. и позднее довоАьно противоре-
чивую позицию, в которой быАи эАементы поАитического цен-
тризма., временных «якобинских» увАечений и одновременно
реформистскихиААюзий.АенинпоАожитеАьнооцениваАборьбу
ПАеханова с «АиквиАаторством» за сохранение ревоАюционно-
го подпоАья, однако его прочным поАитическим союзником тот
так и не ста.А.

ПАеханова оттаАкиваАи от Аенина его ра,дикаАьно-упрощен-
ный подход к марксизму, снисходитеАьное отношение к «экспро-
приациям», фанатическая вражде6ность к меньшевикам, «ра,с-
коАьничество» и т. д. К начаАу Первой мировой войны их по-
Аитические пути окончатеАьно разошАись. При этом есАи Аенин
быА внутренне убежден в своей харизме и призвании стать во-
ждем российского проАетариата и 6оАьшевизма, то ПАеханов за-
метно поубавиА свои амбиции и выступаА уже скорее Аишь как
один из теоретиков российской социаА-демократии и партийных
пубАицистов, но уже не как «вАаститеАь Аум» Аемократически
настроенной моАодежи и переАовых рабочих.

Убедившись в тщетности своих попь1ток стать Аидером РСдРП,
ПАеханов всецеАо сосредоточиАся на работе над « Историей рус-
ской о6щественной мысАи», котора.я продоАжаАась до 1917 г. и
так и остаАась незаконченной. С 1914 г. он возгАавАяА небоАь-
шую внефракционную социаА-демократическую группу Не сАу-
чайно с этого времени имя ПАеханова практически исчезает со
страниц официаАьной истории меньшевизма, а в а,вгустовском
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о6ъединитеАьном съезде меньшевиков 1917 г. -первом съезАе
меньшевиков как самостоятеАьной, обособившейся наконец от
боАьшевиков социаА-демократической партии группа «Един-
ство» даже не уча.ствоваАа,, объявив се6я совершенно самостоя-
теАьной социаА-демократической организацисй.

В гоАы Первой мировой войны поАитические позиции ПАе-
ха,нова и Аенина быАи уже диаметраАьно противопоАожными:
первыйпока3аАсебяуАьтрапатриотомибе3оговорочным«обо-
ронцем», как 6ы «забыв>> до осени 1915 г. о 6орь6е с самодер-
жавием, тогАа как Аенин не тоАько остаАся на позициях ревоАю-
ционного интернациона,Аизма, но и выступиА за поражение ца-
ризмаввойнекакменьшес3Ао(этотАо3унгтакине6ыАпоняти
признаннароАом).Какизвсстно,вгодырусско-японскойвойны
ПАеханов тоже быА «пораженцем», но теперь, переА Аицом мас-
штабной германской агрессии, он уже не мог се6е этого позво-
Аить, сАеАав то же, что и Аидеры 11 ИнтернационаАа и засАужив
отАенинапрезритеАьнуюкАичку«социаА-шовинист».Конечно,
это быА типичный дм Аенина переmест, но ведь и ПАеханов ока-
заАся в этот трагический дАя России момент сАишком прямоАи-
нейным социаАистом-патриотом, отказавшись впреАь АО победы
над Германией и Австро-Венгрией не тоАько от ревоАкрции, но и
от эАементарной радикаАьной оппозиции царскому режиму.

Надо сказать, что сейчас пАехановская тактика 1914-1918 гг.
находит гораздо боАьше понимания, чем во время Первой ми-
ровой войны. Напомним, что в 1914 г. ПАеханов не быА понят
не тоАько боАьшевиками, но и многими мсньшевиками, ибо даже
в конце 1915 -начаАе 1917 г., когАа, убедившись в бе3дарности
боАьшинства царских генераАов и многих министров, он стаА
призывать к «ревоАюции во имя победы», не АеАая при этом,
однако, никаких реаАьных шагов в этом направАении.

Итог его спора с Аениным подвеА судь6оносный дАя нашей
страны и дАя всего мира 1917 год. ПАеханов горячо приветство-
ваА свержение царизма, вернуАся на родину и тщетно, уже почти
за6ытый русскими рабочими, пытаАся поАучить са,нкцию Петро-
градского Совета рабочих и соАдатских депутатов на вступАение
в состав Временного правитеАьства в качествс министра труАа.
Фактически ПАеханов вернуАся в Россию, чтобы умереть на ро-
дине, тогАа как поАный сиА и энергии 47-Аетний Аенин появиА-
ся в ревоАюционном ПетрограАе, чтобы активно вкАючиться в
борьбу за вАасть.
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ПАеханов рсзко осуАиА захват боАьшевика.ми государственной
вАасти в октябре 1917 г., заявив, что история еще не подготовиАа
ни объективных, ни субъективных предпосыАОк ААя строитеАь-
ства в России социаАизма. ПоААинным трагизмом веет от хрони-
ки посАеАних «советских» месяцев его жизни: обыск 31 октября
1917 г. в пАехановской квартире в Царском СеАе, ра3гон Учре-
дитеАьного собрания, гАубоко поразившее ПАеханова убийство
в боАьнице видных кадетов Ф.Ф. Кокошкина и А.И. Шингарева,
выезд в ФинАяндию, закАючение сепаратного Брестского мира
с Герма.нией. ПосАеднюю точку в цепи этих событий поставиАа
смерть ПАеха.нова 30 мая 1918 г., а затем его похороны на ВоАко-
вом кАа.дбище в Петрограде, прошедшие без участия боАьшеви-
ков, продемонстрировавших этим свое осуждение Г.В. ПАеханова
как противника советской вАасти и непримиримого оппонента
Аенина, который, кстати говоря, никак не откАикнуАся на смерть
одного из своих учитеАей].

Вся жизнь ПАеханова и Аенина быАа посвящена подготовке
ревоАюции в России как гАавной 3адачи российского проАе-
тариата и возгАавАявшей его социаА-демократичсской рабочей
партии. Еще в начаАе 1880-х гг. ПАеханов совершиА подАинный
идейно-теоретический прорыв, сменив прежнюю нароАниче-
скую методоАОгию анаАиза общественных процессов и явАений
на марксистскую. Как известно, он начинаА свой путь в ревоАю-
цию с бакунистского анархо-социа,Аизма, предусматривавшего
сжатый во времени скачок от тоАько-тоАько начинавшей осво-
бождаться от феодаАьно-крепостнических пут царской России к
России о6щинно-социаАистической, безгосударственной, воАь-
ной. Именно эта парадигма АежаАа в основе программы обще-
ства «3емАя и воАя», у истоков которого стояА вместе со своими
товарищами и моАодой Георгий ПАеханов. Его энергия, ревоАю-
ционное нетерпение, искреннее сочувствие Аюдям труда и нена-
висть к самодержавному режиму как неАьзя боАее гармонирова-
Аи тогАа с иАеями Бакунина, в прсдставАении которого мощный
стихийный крестьянский бунт в сочета,нии с юношеским задором
Аворянских и разночинных нигиАистов-интеААектуаАов АоАжны
быАи сотворить некое социаАьное чудо. При этом мь1сАь Бакунина
уже вырываАась за преАеАы России, которой преАстояАо превра-
титься в свободную фсАерацию крестьянских общин и рабочих
произвоАственных ассоциаций, и мчаАась АаАьше - к социаАи-
стическим СоеАиненным штатам Европы и всего мира. Ведь ис-
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кры от российского ревоАюционного пожара доАжны быАи, по
его убсжАению, ра3Аететься даАеко за предеАы нашей страны и
зажечь как минимум всю Европу. ОтАаваА доАжное Бакунин - а
вслед за ним и ПАеханов - и социаАьно-экономической теории
К. Маркса, и огромному таАанту этого выдающегося ревоАюцио-
нера всемирного масштаба, его гАубокому интернационаАизму, и
ревоАюционному темпераменту, но они считаАи тогАа, что Россия
развивается по своим особым законам, и пойАет по некапитаАи-
стическому пути.

ОАнако жизнь и практика социаАистического движения в Рос-
сии и на 3ападе очень скоро зародиАи в Ауше ПАеханова сомнения
в правиАьности бакунистской теории, а также тактики индивиду-
аАьного поАитического террора. Его разрыв с народовоАьцами в
1879 г., оказавшееся 6езрезуАьтатным и Ааже способствовавшее
торжеству реакции у6ийство ААександра 11, поАная пассивность
русского крестьянства и рост рабочего движения, вы3ваАи у ПАе-
ханова гАубокий мирово3зренческий кри3ис. Его усугубиАо боАее
пристаАьное зна,комство в эмиграции с западным социаАистиче-
ским движснием и боАее гАубокое постижение марксистской тео-
рии. Вдобавок вести с родины и труды первых русских земских
статистиков убедитеАьно говориАи о том, что теория некапита-
Аистического развития России терпит на гАазах сокрушитеАь-
ное поражение. Все это вместе в3ятое привеАо к тому, что осенью
1883 г. в Швейцарии появиАась русская эмигрантская марксист-
ская группа во гАаве с Г.В. ПАехановым.

ПерехоА на позиции марксизма принципиаАьно измениА
взгАяды ПАеханова на буАущую русскую ревоАюцию. Теперь он
видеА в ней не еАиновременный взрыв, сопровождающий рож-
дение социаАистического порядка, а процесс, трс6ующий объ-
ективнь1х и субъективных преАпосыАок и состоящий из двух
этапов - 6уржуазно-демократического и собственно социаАи-
стического. При этом сначаАа ПАеханов поАагаА, что времен-
ной ра3рыв межАу этими этапами буАет невеАик, но уже к концу
Х1Х в. пересмотреА это поАожение в поАьзу признания необходи-
мости боАее ААитеАьного периода развития России на буржуазно-
Аемократической, правовой основе. ГАавной движущей сиАой
этой Авухзвенной ревоАюции доАжен быА стать проАетариат, со-
юзниками которого преАстояАо выступить на первом этапе всем
Аемократическим сАоям о6щества, а на втором - Аишь наибоАее
бАизким к рабочим поАупроАетарским эАементам, принимающим
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его поАитическое руковоАство (гегемонию). В отАичие от Аенина,
ПАеханов 6ыА настроен довоАьно оптимистически в отношении
антиа6соАютистских и конституционаАистских позиций .русских
АибераАов, но оставаАся (за искАючением 1905 г.) боАьшим скеп-
тиком в отношении во3можности прочного поАитического союза
между проАетариатом и крестьянством. Ему принадАежит кры-
Аатая фра3а: «ПроАетарий и «мужичок» -это настоящие по-
Аитические антипоАы» , хотя он и выдеАяА при этом деревенскую
бедноту, которая, по его мнению, о6язатеАьно пойдет 3а социаА-
демократией2. Вопреки утвержАениям анархистов ПАеханов ис-
ходиА из того, что в России еще дАитеАьное время буАет сохра-
нятьсягосударство:сначаАаэтобуАетдемократическаяреспубАика,
а затем Аиктатура проАстариата, которая уступит при коммуниз-
ме свое место органам самоуправАения всех граждан страны.

Победу социаАизма и его высшей стадии - коммунизма ПАс-
ханов, как и все марксисты, мь1сАиА тоАько в общеевропейском, а
потом и мировом масштабе, не занимаясь, ОАнако, АетаАь-
ной проработкой этого вопроса. Будучи ревоАюционером-
интернационаАистом, он, тем не менее, считаА, чтd в кажАой от-
деАьно взятой стране, в том чисАе и в России, возможность побе-
ды ревоАюции буАет зависеть, в первую очередь и в основном, от
зреАости собственных объективных и субъективнь1х предпосыАок
дАя перехода к демократическому, а потом и к социаАистическому
стРою. Он очень афористично говориА: 3апаА - 3апаАом, а Рос-
сия -Россией; поэтому русские ревоАюционсры доАжны рассчи-
тывать не на помощь извне, а на свои собственные сиАы, Аействуя
по принципу, нашедшему отражение в известной русской посАо-
вице: «На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай, да
свой затевай »3. На этих позициях ПАеханов стояА и в конце Х1Х,
и в начаАе ХХ в., не считая нужным вносить в вышеприведенную
схему каких-Аибо принципиаАьных изменений, проАиктованных
переходом капитаАизма в высшую, империаАистическую стаАию
его развития. Характерно, что ни события 1905-1907 гг., ни гАу-
бочайший кризис периода Первой мировой войны не стаАи ААя
него тоАчком к принципиаАьной корректировке его взгАяАов на
рсвоАюционный процесс в России.

В 1917 г. ПАеханов, как и раньше, предАага,А сначаАа обязатеАь-
но довести вместе со странами Антанты Ао побеАы войну, а уже по-
том искать выхоА и3 того кризиса, которым быАа охвачена вся
Россия. ОАнако та программа, с которой шАи тогАа к ма,ссам ПАе-
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ха.нов и его группа «Единство», не быАа понята и принята на-
роАом. Аюди в то время уже устаАи от войны и Аишений, не
хотеАи боАьше жАать и требоваАи от поАитиков боАее смеАых и
радикаАьных социаАьно-поАитических решений, Аегче прощая
им утопизм и даже авантюризм, чем ту трезвую умеренность и
при3ывы к давно уже исчерпанному запасу народного терпения,
которые быАи характерны в 1917 г. дАя ПАеханова. На этом фоне
даже меньшевики выгдядеАи тогда гораздо боАее решитеАьными и
реаАистичными поАитиками, предАожив на Государственном со-
вещании в Москве в августе 1917 г. програ,мму вывода России из
хозяйственного кри3иса, которая во многом перекАикаАась с тем,
что предАагаА тогда же Аенин в работе «Грозящая ката,строфа и
как с ней бороться». ОАнако правитеАьство Керенского не усАы-
шаАо этих призывов, и в итоге 25 октя6ря 1917 г. быАо свергнуто
боАьшевиками, которых ПАеханов считаА вуАьгарными поАитиче-
скими авантюристами, 6укваАьно изнасиАовавшими историю и ее
о6ъективные закономерности, а заодно и марксистскую теорию.

Что касается Аенина,, то, приняв в принципе еще в 1890-х гг. пАе-
хановскую схему ревоАюционного процесса в России, он с само-
го начаАа внес в нее две важные поправки, касавшиеся возможных
союзников проАетариата по борьбе с самодержавием. Сою3 с Аибе-
раАа,ми быА дАя него с самого начаАа беспочвенным мифом, тогда
как союз с крестьянством и, прежде всего, с Аеревенской бед-
нотой - впоАне реаАьной цеАью, к достижению которой доАжна
6ыАа стрсмиться Российская социаА-демократия.1905-1907 гг.
стаАи дjи Аенина временем самой интенсивной и интеААекту-
аАьной ра6оты, резуАьтатом которой явиАся вывоА, согАасно
которому начавшаяся в стране ревоАюция явАяется буржуазно-
Аемократической ревоАюцией принципиаАьно нового типа. Ее
гАавной Авижущей сиАой мог стать тоАько проАетариат, а его
основнь1м союзником - многомиААионное российское крестьян-
ство. Их ревоАюционно-демократическая диктатура и доАжна
быАа увенчать победу народа над самодержавием. Вдобавок Ае-
нин считаА возможнь1м значитеАьно сократить во времени тради-
ционный дjы теоретиков 11 ИнтернационаАа, вкАючая ПАеханова,
разрыв межАу демократическим и социаАистическим этапами ре-
воАюции, вернувшись к идее Маркса о перманентной ревоАюции,
которую в 1905  г. стаАи активно пропагандировать применитеАь-
но к России А.А. Парвус и А.д. Троцкий. Правда,, в период отсту-
пАения ревоАюции ( 1906-1907 гг.) АиАер боАьшевиков по впоАне
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понятным причинам на время как бы отодвинуА в тень это важ-
ное поАожение, но сама концепция <<непрерывной ревоАюции>>
с тех пор стаАа одной из важнейших составных частей Аениниз-
ма и поАучиАа известность как теория перерастания 6уржуазно-
демократической ревоАюции в социаАистическую.

Как известно, первый штурм самодержавия 3акончиАся неуда-
чей. Конечно, деАо здесь быАО не в том, что АиАер боАьшевиков не-
дооцениА сиАы ца,ризма и оппо3иционность АибераАьной буржуа-
зии, а с другой стороны - переоцениА запас ревоАюционности
нароАных масс, особенно крестьянства,, а такжс степень вАияния
РСдРП на ситуацию в стране и перспективы европейской рево-
Аюции. Ра3умеется, неуАача первого штурма самодержавия объяс-
няАась не просчетами Аенина-теоретика, а дАя ревоАюционера-
радикаАа, каким быА Аидер боАьшевиков, они быАи, видимо, даже
неи3бежны. Тем не менее в основе своей Аенинская стратегия
боАьшевистской партии 1905 г. сохраниАась и в 1917 г., когда кри-
зис в России оказаАся намного гАубже и острее, чем в 1905 г. БоАь-
ше того, прорыв мировой капитаАистической цепи в России мог,
по Аенину, посАужить тоАчком к начаАу подАинно всемирной ан-
тивоенной и антиимпериаАистической ревоАюции, которая могАа
6ы поААержать и даже спасти ревоАюцию в нашей стране.

•Жизнь пока3аАа, что схема мировой ревоАюции Аенина и
Троцкого, которая вначаАе как будто работаАа безотказно (рево-
Аюции 1917-1918 гг. в России, Германии и Австро-Венгрии), ока-
заАась очередной утопией, а стоАь понравившийся вождю боАь-
шевиков девиз НапоАеона: «СначаАа нужно ввязаться в серьез-
ный 6ой, а там видно буАет» граничит с безответственностью и
авантюризмом. Аенин недооцениА и способность капитаАизма к
серьезным внутренним трансформациям на базе сращивания ка-
питаАа с госуАарственными структурами, и сиАу национаАизма в
противовес проАетарскому интернационаАизму, и тягу основной
массы насеАения 3ападной Европы к реформизму в противовес
ревоАюционным потрясениям. Что касается стран коАониаАьно-
го Востока и Африки, то они еще тоАько просыпаАись в то время
от своего гАубокого вскового сна. САишком сАабыми оказаАись
и те АеворадикаАьные группы в партиях 11 ИнтернационаАа, ко-
торые объединиАись в 1919 г. в Коминтерн. И есАи даже на ми-
нуту представить себе, что 1920-е гг. стаАи бы временем созда-
ния Соединенных штатов Европы иАи даже всего мира, то и этот
уАьтраоптимистический сценарий развития событий не смог бы
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сотворить чудо и быстро победить российскую отстаАость и бес-
куАьтурье, степень которых в конечном счете все же явно недоо-
цениваА Аенин.

Переход к нэпу быА впоАне оправданной и разумной мерой, но
не буАем 3абывать, что нэп хозяйственный так и не быА АопоАнен
Аениным нэпом поАитическим, а через счита,ннь1е годы посАе его
смерти новую экономическую поАитику вообще свернуАи, быстро
скатившись посАе этого к советскому тотаАитаризму. Не состояА-
ся АоАгожданный переход СССР на реАьсы свободного Аемокра-
тического ра3вития ни посАе исторической по6еды советского на-
рода над фашизмом, ни в период хрущевской «ОттепеАи», ни во
время так называемой « перестройки » .

СуАьба ПАеханова и Аенина, каждая по-своему, mубоко трагич-
нь1. Часто ставят вопрос так: «Отец русского марксизма» не при-
няА Аенинскую, советскую Россию, но, может быть, он испь1таА
бы чувство удовАетворения, увидев сегодняшнюю, постсоветскую
Россию? Не могу ничего утвержАать категорически, но не Аумаю,
что это так. Ведь ПАеха,нов Ао конца своих дней оставаАся социа-
Аистом и «народником» в Аучшем смь1сАе этого сАова, ибо сча-
стье на,рода и процветание родной страны 6ыАи ААя него высшей
ценностью. И все же невоАьно приходит на память по,сАедняя ста-
тья Георгия ВаАентиновича в газете «Наше еАинство»  (январь
1918 г.) поА нескоАько странным дАя нас названием «Буки-Аз-
Ба,», где есть такие сАова «Не 6удем унывать. Начнем все сначаАа.
А, Б, В...»4. Возможно, то же сказаА бы сегодня и Аенин, хотя в
его руках уже нет теперь такого мощного рычага переустройства
российского общества., каким быАа в 1917 г. партия боАьшевиков.
Кроме того, боАьшой вопрос, захочет Аи этого наш народ?

]    Подробнее см.: Тютюкин С.В. Г.В. ПАеханов. Судьба русского марксиста.
М„ 1997. С. 324-365.

2    См.: ПАеханов Г.В. Соч. Т.111. М.-А.,1928;  С. 386; Т.1Х. М.-А.,1924.

С. 290-291.
3    ПАехановГ.В. И3бранные фиАософские произведения. М.,1956. Т.1. С. 333.
4    диаАог.1991.№  15.С.101.
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