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спечения. За  время Гражданской вой ны городское население 
бежало в деревни. К 1920 г. численность жителей Москвы со-
кратилось по сравнению с дореволюционным уровнем в 2 раза, 
а Петрограда —  почти в 3 раза. Аграризация социального обли-
ка страны и  обусловила нэповскую экономическую либерали-
зацию. Но по мере нарастания новой урбанизационной волны 
обнаруживалась необходимость возращения к  методам аграр-
ного этатизма. Количество товарного хлеба действительно было 
в 1927 г. в два раза меньше, чем в 1913 г. Но при этом валовой 
сбор зерна находился примерно на одном уровне с дореволюци-
онными показателями, а городское население уже превышало 
численность горожан в царской России и возрастало в динами-
ке 1,5–2 млн человек в год 25.

Как быть с немецким финансированием?

Не противоречит тезису об имперостроительской сущности 
большевизма и  пресловутая теория о  немецком финансирова-
нии Октябрьской революции 26. Симптоматично, что в  сотруд-
ничестве с немцами Временное правительство обвиняло равно 
как Ленина, так и Николая II. Не следует ли понимать, что они 
в таком случае являлись союзниками?

Российская империя во  время Первой мировой вой ны па-
радоксальным образом оказалась в  союзе с  чужеродными ей 
по идеологии и политической организации государствами. На-
против, в стане противников были режимы, сходные по своей 
природе с  российским самодержавием. Пропаганда воюющих 
государств утверждала, что вой на идет не  только за  террито-
рии, но и за торжество собственных политических принципов, 
соответственно, либерально- демократических для стран Ан-
танты и правомонархических для Четверного союза. Для Рос-
сии  же вой на в  идеологическом отношении являлась абсурд-
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ной. Российская империя оказалась волею исторических судеб 
не в том лагере, в котором она, казалось бы, должна пребывать 
в силу своих политических форм и цивилизационного содержа-
ния. По-видимому, осознание этого по  истечению нескольких 
лет военных действий стало приходить к Николаю II.

Германский континентальный вектор внешнеполитиче-
ской ориентации большевиков в  большей степени отвечал ев-
разийской сущности российского имперостроительства, чем 
атлантистская линия «Антанты» 27. Однако гипотетическое 
сотрудничество с  определенными военными кругами Герма-
нии не  следует интерпретировать в  качестве союза. Стоит на-
помнить, что дату рождения Красной Армии было принято 
связывать с  боевыми успехами именно на  германском фрон-
те. Уступка же территорий по Брестскому миру оказалась, как 
и предсказывал В. И. Ленин, краткосрочной. В скором време-
ни, не без участия большевиков, революция разразилась в са-
мой Германии. «Б рест-то вышел немцам боком», —  рассуждал 
в ноябре 1918 года герой романа А. Толстого «Хождение по му-
кам» Вадим Рощин. Если даже немецкое военное командо-
вание и  рассчитывало на  исполнение В. И. Лениным каких 
то «долговых обязательств», то в этих ожиданиях обманулось. 
Вербальные германские деньги были в  конечном итоге акку-
мулированы на  российское имперостроительство. Несмотря 
на  космополитическую фразеологию, В. И. Ленин мыслил ев-
разийскими параметрами. Он категорически отвергал сотруд-
ничество с  «буржуазными националистами». Отвергнутыми 
оказались, в частности, все предложения об альянсе большеви-
ков с украинскими сепаратистами 28.

Тот факт, что реэмиграция В. И. Ленина и  его соратников 
происходила транзитом через территорию Германии и Швеции, 
не являлось секретом. Осведомленность об обстоятельствах их 
возвращения не стала препятствием организации торжествен-
ной встречи на  Финляндском вокзале. Только когда через не-
сколько месяцев обнаружилась реальная перспектива захвата 
большевиками власти, их переезд через Германию стал препод-
носиться как свидетельство о государственной измене.
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Помимо большевистских лидеров из швейцарской эмиграции 
германским транзитом возвращались в  Россию видные пред-
ставители руководства ПСР, меньшевистского крыла РСДРП, 
Бунда, Анархо- коммунистов, Социал- демократов Королевства 
Польского и  Литвы, Польской социалистической партий, По-
алей Цион, Сионистов- социалистов, Социал- демократической 
партии Литвы и др. Среди реэмигрантов были и принципиаль-
ные противники большевизма (например, П. Б. Аксельрод или 
Ю. О. Мартов). Однако из всего спектра партий только больше-
виков заподозрили в особом немецком покровительстве 29.

Постфевральский распад

Октябрьская революция ознаменовала смену центробежных 
тенденций новой фазой имперостроительства 30.

При Временном правительстве резко ухудшилось эконо-
мическое положение в  стране. Закрытию подверглись свыше 
800 крупных промышленных предприятий. Валовый объем 
промышленной продукции сократился по сравнению с 1916 г. 
на  36,4%. Выплавка чугуна снизилась до  отметки в  2,9  млн 
тонн (в  1913  г.  — 4,2  млн тонн). К  октябрю 1917  г. из  имею-
щихся на  юге России 65 домен работало только 33, при сред-
ней загрузке в  65%. Прекратили функционировать 47 из  102 
мартеновских печей. Добыча каменного угля составляла 80% 
от уровня 1913 г. В состоянии разрухи пребывала железнодо-
рожная инфраструктура. Средняя еженедельная погрузка сни-
зилась с 70 тыс. вагонов в январе 1917 г. до 43 тыс. в ноябре. Го-
сударственный долг России превысил 60 миллиардов руб лей, 
что составляло семнадцать довоенных годовых государствен-
ных бюджетов.

Десятки газет и  журналов отравляли сознание населения 
дискредитирующими клеветническими сплетнями об  импера-
торской семье, царском правительстве, генералитете, офице-
рах. Чрезвычайная следственная комиссия изыскивала факты 
о  государственной измене Николая  II, подготавливая суд над 
императором. Из  тюрем по  амнистии были выпущены тыся-
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