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рое невозможно потушить. Она заложила фундамент той новой 
цивилизации, к которой может двигаться мир» 11.

Томас Манн: «Я  хочу, чтобы никто не  сомневался в  моем 
чувстве уважения к историческому событию моего времени —  
Русской революции. В  своей стране она покончила с  давно 
ставшими нетерпимыми анахроническими порядками, подня-
ла духовный уровень народа, 90 процентов которого были не-
грамотными, создала несравнимо более человеческие условия 
жизни для народных масс. Она является величайшей револю-
цией после политической революции 1789 года, и, подобно ей, 
оставит своей след в жизни человечества» 12.

Бернард Шоу: «Здесь, в России, я действительно убедился, 
что коммунизм может вынести человечество из его теперешне-
го кризиса и спасет от анархии и разрушения» 13.

Рабиндранат Тагор: «В наши дни лозунги русской револю-
ции стали лозунгами всего мира» 14.

Теодор Драйзер: «Я пришел к выводу, что Россия, по всей 
вероятности, превратится в  одну из  самых мощных экономи-
ческих сил, какие  когда-либо существовали в  мировой исто-
рии» 15.

Герберт Уэллс: «Я  считаю Октябрьскую революцию одним 
из величайших событий истории. Она коренным образом изме-
нила идеологию всего мира…» 16

Вариации теории социализма

Чаще всего при обращении к проблемам теории социализма 
обращаются к  образу Маркса и  марксистскому теоретическо-
му наследию. В  действительности, спектр теоретических ва-

11 Великий Октябрь: эхо на  Востоке. URL: https://www.rline.tv/
podrobnosti/2017-11-02-velikiy-oktyabr-ekho-na-vostoke-/

12  Великая Октябрьская социалистическая революция: энциклопедия. М.: 
Советская энциклопедия, 1987. С. 449.

13  Великая Октябрьская социалистическая революция: энциклопедия. М.: 
Советская энциклопедия, 1987. С. 593.

14  Тагор Р. Воспоминания. Письма о России. Соч. в 8 т. М.: Художествен-
ная литература, 1957. Т. 8. С. 176.

15  Живов М. С. Глазами иностранцев 1917–1932. М.: Гослитиздат, 1932. С. 256.
16  Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. М.. 

1987. С. 593
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риаций в рамках социалистической идеологии крайне широк. 
Расхождения можно проследить по  всем ключевым вопросам 
идеологического конструирования. Марксизм исторически яв-
лялся лишь одним их направлений в развитии теории социа-
лизма.

Путь построения социализма. М. А. Бакунин полагал, что 
необходимо всеобщее народное восстание, на  которое легко 
откликнется славянское население, являющееся имманентно 
бунтарским 17. Но и в консервативной, по бакунинской оценке, 
немецкой среде теория революционного восстания масс нахо-
дила сторонников, в лице, к примеру, В. Вейтлинга 18. С точки 
зрения Г. Бабёфа и О. Бланки, социализм достигается посред-
ством заговора узкой группы лиц 19. Имена обоих мыслителей 
стали этимологической основой понятия политического за-
говора, определяемого в  политологии либо бабувизмом, либо 
бланкизмом. Русский вариант бланкистской теории представ-
ляли труды П. Н. Ткачева 20. В  социалистическом движении 
имелся также широкий круг адептов построения социализма 
реформаторским путем, к  каковым, например, относились 
английские чартисты. Другие, как последователи Ш. Фурье 
и Р. Оуэна, полагали, что социализм достигается не переворо-
том и даже не реформами, а агитацией посредством морально-
го примера. Фурьеристские фаланги или оуэновская фабрика 
(на которой ее хозяин в ущерб своим доходам устроил 30-лет-
ний коммунистический эксперимент) рассматривались в каче-
стве наглядной социалистической пропаганды. «Что делать» 
Н. Г. Чернышевского, несмотря на революционную интерпре-
тацию народниками ее содержания, также агитировала за до-

17  Бакунин М. А. Полн. собр. соч. СПб.: Б.и., 1907. В 2 т.; Бакунин М. А. Кну-
то-германская империя и социальная революция. М.: URSS, 2020; Баку-
нин М. А. Собрание сочинений и писем. 1828–1876. М.: Изд-во Всесоюз. 
об-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1934–1935. В 4 т.

18  Вейтлинг В. Гарантии гармонии и свободы. Человечество, как оно есть 
и каким оно должно было бы быть. М.; Л.: АН СССР, 1962. 

19  Бабеф Г. Сочинения в 4 т. М.: Наука, 1975–1977; Красный С. Эволюция 
социально-политических воззрений Бланки // Историк-марксист. 1930. 
Т. 20. С. 68–85.

20  Ткачев П. Н. Избранные сочинения на  социально–политические темы: 
В 6 т. М.: Избранные сочинения на социально-политические темы: В 6 т. 
М.: Изд-во Всесоюзного об-ва политкаторжан и  ссыльно-поселенцев. 
1932–1937; Ткачев П. Н. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1975–1976; Козь-
мин Б. П. Н. Ткачев и революционное движение 1860-х гг. М.: Новый мир, 
1922; Рудницкая Е. Л. Русский бланкизм: Петр Ткачев. М.: Наука, 1992. 
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бровольное учреждение социализма (филантропический син-
дром Веры Павловны) 21.

Социализм и политический режим. Распространенной верси-
ей трактовки социализма являлось его отождествление с подлин-
ной демократией. Другое дело, что в  реальном опыте социали-
стического строительства за титулярной ширмой народовластия 
создавались часто авторитарные системы. Но, к примеру, Ж. Со-
рель считал демократию порочным принципом, несовместимым 
с социалистической идеей 22. В утопии Т. Кампанеллы «городом 
Солнца» управляла когорта ученых, регламентирующих на  ос-
нове науки поведение населения вплоть до  частных бытовых 
потребностей 23. С  именем Т. Карлейля связано парадоксальное 
для марксистского слуха направление «феодального социализ-
ма» 24. Данная версия основывалась на  трактовке взаимоотно-
шений феодалов и крестьян как гармоничной, патриархальной 
семьи. К. Н. Леонтьев, отчаявшись в  вероятности реставрации 
традиционалистской системы, предлагал соединить социалисти-
ческую и монархическую доктрины 25. В сменовеховском лагере 
русской эмиграции была выдвинута формула «царь + советы».

Социализм и государство. В социалистическом движении су-
ществовал ряд идеологов, таких как Л. Блан, предполагавших 
сохранение в обществе будущего института государства 26. Из ста-
линского тезиса об  усилении классовой борьбы по  мере строи-
тельства социализма следовала задача укрепления механизмов 
государственного принуждения, апогей могущества которых 
достигался бы непосредственно при вхождении в коммунистиче-
скую фазу. Имелся также широкий круг мыслителей, включая 
такие несхожие фигуры, как Ш. Фурье, В. Кондеран, П. Ж. Пру-

21  Фурье Ш. Избр. соч. В  4  т. М.; Л.: АН СССР, 1951–1954; Зильбер-
фарб И. И. Творческий путь Шарля Фурье / Французский ежегодник 
1958. М.: Наука, 1959. С. 295–334; Василькова Ю. В. Фурье. М.: Моло-
дая гвардия, 1978; Оуэн Р. Избранные сочинения в двух томах. М.; Л.: 
АН СССР, 1950.

22  Сорель Ж. Размышления о насилии. М.: Фаланстер, 2013. 
23   Кампанелла Т. Город Солнца. М.: Academia, 1934; Штекли А. Э. «Город 

солнца»: утопия и наука. М.: Наука, 1978.
24  Карлейль Т. Французская революция. История. М.: Мысль, 1991; Кар-

лейль Т. Теперь и прежде. М.: Республика, 1994.
25  К. Н. Леонтьев: Pro et contra. Кн. 1–2. СПб.: Русский Христианский гу-

манитарный институт, 1995. Т. 1; Т. 2. 
26  Блан Л. Организация труда: Общественные мастерские в  противовес 

частнокапиталистическим предприятиям. М.: URSS. 2021; Бендрико-
ва Л. А. Луи Блан как историк. М.: Московский университет, 1959. 
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дон, М. А. Бакунин, считавших отмирание государства первосте-
пенным условием социалистического строительства 27. Анархизм 
в  бакунинской версии представлял собой одно из  преломлений 
социалистической идеи. Работа Э. Вандервельде «Социализм 
против государства» стала квинтэссенцией антигосударственных 
умонастроений.

Социализм и  община. Общеизвестна дискуссия между сто-
ронниками марксистской и  народнической версий социализ-
ма на природу русской общины (феодальный анахронизм или 
ячейка социализма). Еще Т. Мор был вдохновлен информацией 
о феномене славянской «задруги». Одним из наиболее убежден-
ных коллективистов являлся Г. Бабёф, что фиксировалось 
в  наименовании возглавляемой им организации  —  «община 
равных» 28. Но среди социалистов имелись и принципиальные 
противники общинности. Ш. Фурье и  Л. Фейербах трактова-
ли социализм как реализацию антропоцентристского подхода. 
Хотя человек при этом понимался ими  все-таки как коллекти-
вистское существо, а не индивидуум, каковым он преподносил-
ся в либеральной антропологии 29.

Социализм и частная собственность. Не только в советском 
идеологическом катехизисе, но  еще у  Т. Мора и  Ж. Мелье от-
рицание частной собственности являлось основополагающим 
принципом конструирования общества будущего 30. Напротив, 
К. А. Сен- Симон не находил антагонистического противоречия 
в  социальном статусе буржуазии и  пролетариата, объединяя 

27  Бакунин М. А. Собрание сочинений и  писем. 1828–1876. М.: Изд-во 
Всесоюз. О-ва политкаторжан и  ссыльнопоселенцев, 1934–1935. В  4  т.; 
 Фурье Ш. Избр. соч. В 4 т. М.; Л.: АН СССР, 1951–1954; Оуэн Р. Избран-
ные сочинения в двух томах. М.; Л.: АН СССР, 1950; Прудон П. Ж. Фран-
цузская демократия. (О политической способности рабочих классов). М.: 
URSS, 2022. 408 с.;  Прудон П. Ж. Что такое собственность, Или исследо-
вание о принципах права и власти; Бедность как экономический принцип; 
Порнократия, или Женщины в настоящее время. М.: Республика, 1998.

28  Бабеф Г. Сочинения в 4 томах. М.: Наука,1975–1977.
29   Фейербах Л. Сочинения. Т.  1–2. М.: Наука, 1995. Т.  1; Т.  2; Фейербах 

Л. История философии. Собрание произведений в  3 томах. М.: Мысль, 
1967.

30  Бонташ П. К., Прозорова Н. С. Томас Мор. М.: Юридическая литература, 
1983; Осиновский И. Н. Томас Мор. М.: Мысль, 1985; Штекли Э. А. Исто-
ки тоталитаризма: виновен ли Томас Мор? // Анархия и власть. М.: Нау-
ка, 1992. С. 3–21; Мелье Ж. Завещание. М.: АН СССР, 1954. Т. 1; Т. 2; Т. 3; 
Волгин В. П. Революционный коммунист XVIII  века (Жан Мелье и  его 
«Завещание»). М.: Красная новь, 1924; Поршнев Б. Ф. Мелье. М.: Моло-
дая гвардия, 1965.



Советский проект в контексте развития мировой социалистической мысли    45

обе категории в  единый класс  —  «индустриалы» 31. Институт 
частной собственности сохранялся в  моделях социалистиче-
ского устройства Ш. Фурье, Р. Оуэна, П. Прудона. Хотя по-
следний при том и  заявлял, что «любая собственность есть 
кража» и усматривал в ее генезисе фундаментальную неспра-
ведливость. Прудон также разрабатывал проект отмены денег 
(мютюэлизм). Им был даже предпринят эксперимент по созда-
нию банка, выплачивающего трудящимся специальные боны, 
предназначенные заменить собой денежные знаки 32.

Социализм и национальный вопрос. Оппонентом К. Маркса, 
отстаивавшего интернационалистское понимание коммунизма, 
выступил Ф. Лассаль, придерживавшийся национальной вер-
сии 33. В продолжение линии последнего А. М. ван ден Брук за-
являл, что каждый народ строит свой собственный социализм. 
В  рамках истории ВКП(б) интернационалистскую парадигму 
олицетворял Л. Д. Троцкий, национал- большевистскую  —  
И. В. Сталин. По  мнению М. С. Агурского, дифференциация 
на уровне народного восприятия родом коммунистов и больше-
виков отражала реальное соперничество, соответственно интер-
националистского и почвеннического крыла партии 34.

Социализм и  религия. Если Л. Блан, К. Маркс, П. Прудон 
являлись воинствующими атеистами, то  многие другие пред-
ставители социалистической мысли апеллировали в  обосно-
вание социализма к религиозной традиции. Даже Ф. Энгельс, 
имевший по  сравнению с  К. Марксом более толерантное от-
ношение к  религии, обнаруживал много общего в  коммуни-
стической и  христианской системе ценностей 35. Еще более 
определенно высказывались на  этот счет как представитель 
социалистического движения К. Каутский, так и  глава обнов-

31  Сен-Симон А. де. Избранные сочинения. М.; Л.: АН СССР, 1948; Вол-
гин В. П. Сен-Симон и сен-симонизм. М.: АН СССР, 1961. 

32  Прудон П. Ж. Что такое собственность, или Исследование о принципах 
права и  власти; Бедность как экономический принцип; Порнократия, 
или Женщины в настоящее время. М.: Республика, 1998.

33  Плеханов Г. В. Фердинанд Лассаль. Его жизнь и  деятельность. (Исто-
рико-критический очерк)  // Летописи марксизма. 1930. Вып. I  (XI). 
С.  150–199.; Суворов Ю. В. Ф. Лассаль. Штрихи к  политическому пор-
трету. Петрозаводск: ПетрГУ, 1997.

34   Агурский М. С. Идеология национал-большевизма. Париж: Ymca-Press, 
1980. 

35  Энгельс Ф. К истории первоначального христианства. М.: Изд-во поли-
тической литературы, 1979. 
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ленческой церкви А. И. Введенский, оценивавшие Христа как 
революционера- коммуниста 36. Высказывание Иоанна Златоу-
ста вполне соотносится с  социалистической риторикой: «Вся-
кая сбереженная вещь отнята у  нуждающегося, ибо не  может 
быть один богат, без того, чтобы другой был непременно бе-
ден» 37. Оно вполне могло бы принадлежать и Карлу Марксу.

Утопии позднего средневековья Т. Мора, Т. Кампанеллы, 
Т. Мюнцера, Д. Уиклифа восходили к истолкованию в социали-
стическом духе текста Евангелия. В новое время П. Леру, кото-
рому общественная мысль обязана самим термином социализм, 
идентифицировав его с  христианством, стал основателем рас-
пространенного в Западной Европе движения «христианского 
социализма» 38. В  новейшей истории коммунистическая идея 
подверглась модификации в рамках сложившегося внутри ка-
толической церкви направления —  «теологии освобождения», 
получившего особую популярность в  Латинской Америке. 
Обычным явлением партизанской вой ны в Сальвадоре, Гвате-
мале, Никарагуа было нахождение во главе «красных» отрядов 
католических священников 39.

Социалистический атеизм не являлся безверием, а представ-
лял собой квазирелигиозную утопию. Марксистская цикличе-
ская триада  —  «пещерный коммунизм»  —  эксплуататорское 
общество  —  посткапиталистический коммунизм представля-
ла собой трансформацию схемы историософии грехопадения 
от  «золотого века» к  новому обретению царства духа святого, 
должному стать завершением истории. Без эсхатологической 
перспективы коммунистическое движение лишено смысла. 
Теория революции является сублимацией архетипа мечты об-
ретения Рая. Неслучайно Т. Кампанелла назвал свою утопию 
«городом Солнца», что должно было вызывать ассоциации 
с  солнечной мистериальной метафизикой «золотого века» 40. 

36  Каутский К. Происхождение христианства. М.: Политиздат, 1990; Га-
лутва Г. В. Вершины и пропасти Александра Введенского, митрополита 
и человека. М.; Таруса, 2015.

37  Святой Иоанн Златоуст. URL: http://www.odinblago.ru/agio/ioann_
zlatoust/ii_zlatoust_kak_uchitel/

38  Волгин В. Пьер Леру — один из эпигонов сен-симонизма // Из истории 
общественных движений и международных отношений. Сб. статей памя-
ти акад. Е. В. Тарле. М.: Издательство АН СССР, 1957. С. 389–404.

39  Segundo J. L. The Liberation of Theology. NY.: Orbis Books., 1979.
40  Кампанелла Т. Город Солнца. М.: Academia, 1934; Штекли А. Э. «Город 

солнца»: утопия и наука. М.: Наука, 1978. 
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Даже К. Маркс, бывший принципиальным противником хри-
стианской атрибутики, создал свой имидж в  соответствии 
с  образом Зевса, что отвечало провозглашенному еще в  эпоху 
Великой Французской революции намерению заменить мисти-
ческую религию потусторонней сферы рационалистическим 
культом материального мира.

Но при всех различиях среди социалистов было и парадиг-
мально объединяющее, позволяющее говорить о  социалисти-
ческой идеологии. Это приоритет общего над частным, коллек-
тивного над индивидуальным.

Антропология социализма

Каждая общественная теория базируется на  определенном 
образе человека, на  определенной антропологии. При взятии 
за основу антропологии, выраженной словами Плавта —  «чело-
век человеку волк», и из этого будет следовать, что общество со-
циальной справедливости априори невозможно.

Идеология социализма основывалась на  представлении 
о  человеке как общественном существе. В  рамках коммуни-
стической идеи данная антропологическая модель получает 
еще более акцентированное развитие. В «Тезисах о Фейербахе» 
К. Маркс писал о человеке как «ансамбле общественных отно-
шений». Индивид для марксизма —  это абстракция, поскольку 
вне связи и взаимоотношений с другими людьми никакого ин-
дивидуума не существует.

Еще Л. Фейербах, обращение к  творчеству которого сыгра-
ло важнейшую роль в  становлении марксистской антропологии, 
дифференцировал «человеческую природу» и  «человеческую 
сущность». Предложенные понятия были не  вполне удачны для 
раскрытия вложенного в них немецким мыслителем содержания. 
Но  важен смысл  —  недостаточность индивидуумного подхода. 
Под «человеческой природой» Л. Фейербах понимал совокупность 
естественных данных от природы сил и способности каждого от-
дельного индивидуума 41. Но сущность человека состоит не в этом. 
Она раскрывается только в общении с другими людьми, в их обще-
ственном единстве. «Сущность человека, —  пояснял К. Маркс, —  

41  Фейербах Л. Сочинения. Т. 1–2. М.: Наука, 1995. Т. 1; Т. 2; Фейербах Л. 
История философии. Собрание произведений в  3 томах. М.: Мысль, 
1967. 


