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рание принципиальных различий между городом и  деревней. 
Даже в  СССР, с  другой стороны, никогда не  реализовывался 
пункт  3 марксовой рецептуры  —  отмена права наследования. 
Провидческим, в свете сфокусированных на ФРС и несуверен-
ности центральных банков современных форм финансового 
присвоения, являлось предложение Маркса о «централизации 
кредита в руках государства посредством национального банка 
с государственным капиталом и с исключительной монополи-
ей». А  ведь все эти предложения были сформулированы еще 
в 1848 году.

Марксизм после Маркса

Марксизм оказал определяющее влияние на  последующее 
развитие социалистической идеологии. Возникшие в XIX веке 
массовые социалистические партии представляли долгое время 
парадигмальную альтернативу существующей системе миро-
устройства. «Папа и царь, Меттерних и Гизо, французские ра-
дикалы и немецкие полицейские» —  перечислял Маркс в «Ма-
нифесте коммунистической партии» силы, объединившиеся 
в травле коммунизма / социализма.

Принципиальное значение в  росте популярности идей со-
циализма и  коммунизма в  мире имели две мировые вой ны. 
Мировые вой ны показали тупиковость модели паразитарного 
мироустройства, продуцирующего человеческие бойни. Выход 
из тупика виделся в обращении к солидаризированным инклю-
зивным версиям развития.

Большинство существующих в  современном мире социал- 
демократических и  коммунистических партий по-прежнему 
в  большей или меньшей степени опираются на  марксистское 
теоретическое наследие. Для социал- демократии  —  это марк-
сизм, соединенный с  бернштейнианством, для коммуни-
стов —  марксизм, соединенный с ленинизмом и национально- 
освободительным движением 46.
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В англо- саксонских странах социал- демократия была пред-
ставлена в виде лейборизма. Лейбористская партия —  букваль-
но партия труда  —  акцентирована в  своей теории на  том  же 
фокусируемом Марксом конфликте труда и присвоения. Одна-
ко в большей степени лейборизм был связан с идеями фабиан-
ского социализма. Понятие фабианство производно от  имени 
римского военачальника Фабия Максима Кунктатора (Медли-
тельного). «Медлительность» —  фабианский путь связывалась 
с  представлением об  эволюционном преобразовании капита-
лизма в  социалистическое общество посредством институцио-
нальных реформ.

По  большому счету основные различия в  спектре социа-
листических партий заключались в  вопросе не  о  конечной 
цели —  социализм, а о средствах его достижения —  революции 
и  реформах. Но  эти расхождения привели в  конечном итоге 
к принципиальному размежеванию. Провозглашенный Эдуар-
дом Бернштейном, одним из лидеров II Интернационала лозунг 
«Движение —  все, цель —  ничто» подводил черту под это раз-
межевание. Ответ коммунистов состоял в заклеймении социал- 
демократов как социал- предателей 47.

Выдвинутую Эдуардом Бернштейном формулу —  цель ничто, 
движение все,  —  взятую на  вооружение социал- демократией, 
можно признать идеологическим абсурдом. В  противополож-
ность бернштейнианскому подходу звучит афоризм Сенеки —  
Для корабля, не  знающего своего курса, не  бывает попутного 
ветра. Действительно, при отсутствии цели можно двигаться 
в самых различных направлениях. И направлением движения 
может оказаться не  социализм, а   какая-то иная модель жиз-
неустройства. Отрицание значения цели фактически лишало 
социал- демократию идентичной идеологии социализма.

Но,  так или иначе, дискурс социалистической идеологии 
в  мире вот уже более полуторастолетия отталкивается от  тео-
ретических вызовов, связанных с  наследием К. Маркса. Ис-
ключение составляет номинированная российская социал- 
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демократия. В  таком качестве позиционируется, в  частности, 
российская парламентская партия «Справедливая Россия». 
Она  —  член Социалистического интернационала. Однако ни-
какой апелляции к марксизму в ее риторике, как и в риторике 
партийного лидера Сергея Миронова не обнаруживается.

Социализм и цивилизационная специфика

Принципиальным вызовом в практике построения реального 
социализма было соединение марксистской социалистической 
теории с  цивилизационной спецификой стран, реализующих 
проект построения государства социальной справедливости. 
И первой с таким вызовом столкнулась Россия. Марксизм был 
для нее первоначально западническим учением. Сам Маркс, как 
известно, имел взгляды на  Россию и  русский народ, которые 
можно определить как россиефобские. И под сенью российско-
го марксизма, действительно, сосредоточивалось много космо-
политов и русофобов. Идея построения государства социальной 
справедливости диссонировала с русофобией его адептов. Фо-
бии в  отношении большинства населения подрывали суть са-
мой идеи социализма. И уже после 1917 года внутри правящей 
коммунистической элиты боролись две группы —  русофобская, 
космополитическая и  русофильская, цивилизационная. Соот-
ношение сил между ними в различные исторические периоды 
было неодинаково. Так, в период Великой Отечественной вой-
ны доминировала русофильская группа. В период перестройки 
доминирующие позиции вновь переходят к космополитической 
группе, которая в конечном итоге отбросила и сам проект соци-
альной справедливости.

Проблему адаптации идей социализма к  цивилизационной 
почве вынуждены были решать и  другие приходящие к  вла-
сти в  разных странах социалистические и  коммунистические 
партии. Маоизм, чучхе, арабская джамахирия, гандизм, бо-
ливаризм —  все это были различные версии реализации идеи 
государства социальной справедливости в преломлении к спе-
цифике соответствующего национального уклада.

В  различных цивилизационных средах возникают разные 
варианты социализма. Характерно в этом отношении наимено-
вание работы Мёллера ван ден Брука —  «Каждый народ име-


