
Редакционная новинка 
Наука и борьба в нашу эпоху 
 
Из предисловия к вышедшей на итальянском языке книге избранных работ 
Владимира Ленина. 
Буржуазная идеология породила две карикатуры на фигуру и идеи Ленина, и в том или 
ином виде эти карикатуры сохранились до наших дней. С одной стороны, сталинская 
контрреволюция мумифицировала его образ как поборника национал-социализма, 
знаменосца государственного капитализма, и за ней это повторили все её эпигоны, вплоть 
до тех, которые и сегодня пытаются поставить его на службу движениям за независимость и 
реакционному локализму. С другой стороны, либералы изображали его как безжалостного, 
но гениального Робеспьера пролетарской революции, чтобы он служил своего рода 
якобинским пугалом для всех наследников теории “примата воли”, которые сегодня удобно 
устроились в мягких креслах “умеренности”. Все эти интерпретации выявляют 
исторический порок буржуазной мысли: идеализм в сочетании с индивидуализмом – 
продуктом её каждодневной общественной практики. Примат идеи становится приматом 
политики, воли и даже насилия. Примат индивида становится приматом личности и 
индивидуального действия. На протяжении двух столетий вся буржуазная теория 
беспрестанно лавировала в узком коридоре между идеализмом и субъективизмом, 
постоянно меняя траекторию. 
Научный коммунизм освобождает индивидуальное действие от туманных представлений о 
свободной воле и возвращает его на социальную почву. Для диалектического материализма 
индивиды являются активными элементами истории, они размышляют и действуют, они 
борются страстно и разумно, но в условиях, которые они не могут выбирать и которых они 
сами по себе даже не осознают; эти условия заданы развитием производственных 
отношений, унаследованных от предшествующих поколений точно так же, как унаследован 
и весь мыслительный материал традиции, с которым приходится иметь дело каждому. 
Первое своё сражение молодой Ленин вёл именно за восстановление марксистской теории, 
диалектического материализма, против субъективистской социологии и против 
экономического объективизма. 
В 1973 году либерал Раймон Арон написал: «Ленин был тем, кто изобрёл, создал с нуля 
инструмент, имеющий такое же значение, как пушка или сомкнутый строй, и этот 
инструмент обладает необычайной эффективностью в военных действиях: Ленин является 
новатором и создателем партии, партии большевистского типа, которая существует до 
сих пор и продолжает оставаться наиболее эффективным инструментом во многих 
обстоятельствах». 
Это заявление, мягко говоря, вводит в заблуждение. Во-первых, потому, что к 70-м годам 
партия Ленина уже давно была уничтожена сталинизмом, во-вторых, потому, что, с 
материалистической точки зрения, изобретать что-то “с нуля” невозможно. Ленин 
принадлежит к третьему поколению партии пролетарской революции. Первым были Маркс 
и Энгельс, разработавшие теорию, которая заложила основы научного метода 
применительно к социальной эволюции. Вторым поколением были великие организаторы, 
популяризаторы, пропагандисты марксизма, которые способствовали его распространению 
в международном рабочем движении. Ленин принадлежит к третьему поколению: он 
родился, когда пролетарская партия впервые попыталась пойти на штурм неба, создав 
Парижскую коммуну, и пришёл в политику незадолго до смерти Фридриха Энгельса, когда 
партия революционного коммунизма уже была активна и существовала уже как минимум 
полвека. Это с самого начала была партия-наука именно потому, что она была 
инструментом, созданным, чтобы «учиться, пропагандировать, организовать»1. Каждое 
поколение партии, сознательно и активно участвуя в эволюции общества, должно было 
решать вопросы, поставленные в его эпоху великим ходом истории. Попытки, наступления и 
отступления, ошибки и исправления, падения и подъёмы являются частью истории всех 
поколений классовой борьбы. 
Действия Ленина как революционного вождя, его теоретическая, политическая и 
практическая борьба должны быть помещены в контекст развития рабочего движения в 
определённую эпоху. Речь идёт об эпохе подъёма империализма – нового этапа эволюции 



капиталистического строя, обществе полностью созревшего капитализма, эпохе мировых 
войн и пролетарских революций. Ряд битв на фронтах теории партии, теории 
империализма, теории государства и реакционной демократии, теории перманентной 
революции вытекает из проблем, которые ставит перед марксизмом новая фаза развития 
капиталистической общественно-экономической формации. 
Как писал Ленин, с развитием монополистического капитала, то есть с возникновением 
крупных промышленно-финансовых групп, которые могут действовать глобально, весь 
«мир сливается в один хозяйственный организм, весь мир разделён между горсткой великих 
держав»2. Сегодня эта диалектика единства и раскола на глобальном уровне вошла в 
привычный до банальности ход вещей: спектакль из переговоров, саммитов, столкновений 
и войн великих держав, немедленно транслируемых телевидением по всему миру, – однако 
в начале XX века это было только что появившимся явлением с огромными последствиями, 
с которыми Ленину придётся сталкиваться на протяжении всей своей политической 
борьбы. [...] 
Всё творчество Ленина представляет собой синтез теории и практики. Для либерального же 
политолога, отрицающего возможность применения науки в социальной сфере, 
«революционный гений – это как раз уникальное сочетание стратега и верующего: верующий 
даёт стратегу терпение, а, скажем, стратег пробуждает у верующего нетерпеливость». У 
либерала всё всегда остаётся в области идей и воли. 
Арриго Черветто в своей книге о развитии метода, истории развития науки, применённой 
сначала к природе, а затем к неравномерному экономическому и политическому развитию 
общества, расставляет всё на свои места: «Ленин применял научные методы в поисках 
практического значения любой идеи и, таким образом, распутывал узлы, связывающие 
изменения базиса с изменениями политики и идеологии. 
Он пытался открыть особые и взаимные отношения, т. е. отношения, существовавшие 
между теорией и практикой в определённый период и в определённой ситуации. 
Он не ограничивался констатацией того, что идеология детерминируется базисом. Ленин 
был материалистом, а не объективистом. Не был он и субъективистом, так как стоит 
выше просветительского развенчания рассматриваемых идей»3. 
В эпоху империализма буржуазия совершенствует свои инструменты господства, 
совершенствует централизацию плюрализма своих интересов в рамках гигантских 
государств. Но самым главным из её инструментов является перераспределение части своих 
сверхприбылей в различных формах и с помощью различных специальных политик. 
Буржуазия строит свою массовую базу за счёт широких промежуточных слоёв, мелкой 
буржуазии, наёмных работников, обладающих собственностью. Посредством этого она 
стремится навязать свое влияние рабочему классу в целом, эксплуатировать его, превратить 
в манёвренную силу для своих авантюр. Но её господство противоречиво, ему регулярно 
бросают вызов изменения и исторические коллизии на мировом рынке. 
Ленин постоянно совершенствовал теорию партии, потому что она является инструментом, 
позволяющим научно анализировать изменения и исторические коллизии. В то же время этот 
инструмент позволяет реализовывать стратегические концепции в практической борьбе. 
Это наука, которая вдохновляет социальный класс. Большевистская модель выбрана нами 
как наиболее подходящий коллективный боевой организм для борьбы с империализмом. 
Развитие науки позволяет нам эффективно бороться с оппортунизмом, то есть 
совокупностью политик и тактик, которые буржуазные фракции используют для 
управления пролетариатом. Способность к централизации и скорость передачи 
политической линии милитантам, вплоть до её распространения среди широких масс, 
становятся основополагающими для ослабления правящего класса, консенсуса в его рядах, а 
также для укрепления сознания и организации эксплуатируемого класса. 
В катастрофе мировой войны, которая была продуктом неравномерного развития и 
неспособности буржуазии поддерживать стабильный мировой порядок, Красный Октябрь 
стал результатом слияния науки, стратегического развития и способности к 
организованным действиям в борьбе против пацифизма и против патриотических 
призывов реформистов, либералов и потерявших ориентир революционных течений. Наш 
класс под руководством ленинской партии совершил второй штурм неба в 1917 году и 
попытался дать жизнь международной революционной партии. Однако с поражением 



пролетарской революции в Германии в течение нескольких лет мировая контрреволюция 
разгромила эту смелую попытку. Однако, как считал Ленин, это был поворотный момент в 
истории, поскольку он должен был привести либо к коммунистической революции на 
Западе, либо к ускорению капиталистического развития на Востоке. 
После смерти Ленина партия оказалась не в состоянии провести научный анализ, способный 
ответить на вызовы 1930-х и 1940-х годов. Троцкий и Бордига сформировали очень твёрдую 
интернационалистическую оппозицию сталинизму, но им не удалось подхватить нить 
анализа неравномерного империалистического развития: один видел в нём окончательную 
стагнацию, а другой свёл его к однобокой концепции американского суперимпериализма. 
Два поколения были загублены международной контрреволюцией и второй мировой 
войной. Восстановление партии стало возможно только при появлении очень 
немногочисленного отряда, относящегося к пятому поколению, который должен был вновь 
соединить разорванную нить стратегического развития, наощупь пробираясь сквозь туман 
Ялтинского соглашения. Начинать приходилось с изучения книг, так как, к сожалению, не 
осталось возможности опереться на прямые указания старых революционных кадров. 
Для Ленина «вся политическая жизнь есть бесконечная цепь из бесконечного ряда звеньев. 
Всё искусство политика в том и состоит, чтобы найти и крепко-крепко уцепиться за такое 
именно звенышко, которое всего меньше может быть выбито из рук, которое всего важнее в 
данный момент, которое всего более гарантирует обладателю звёнышка обладание всей 
цепью»4. 
Цепь политической жизни представляет собой многогранную комбинацию напряжений, 
отношений между классами и отношений между политическими течениями, которые 
представляют интересы классов посредством теорий и идеологий. И это имеет место не 
только внутри отдельных стран, но и в отношениях между различными государствами мира. 
Поэтому за десятилетия империалистического развития партии пришлось распространить 
исследование взаимоотношений «между экономическим базисом и надстройкой»5, «между 
теорией и практикой»6 на область международных отношений. 
Как любил повторять Ленин, факты – упрямая вещь, и в конце концов они навязывают себя. 
Двигатель неравномерного развития заставил империалистических гигантов 
беспрецедентных размеров выйти из азиатской отсталости. Китай стал 
империалистической державой, бросившей вызов старому порядку, Америка начала 
пошатываться, испытывая относительный упадок, а старые европейские 
империалистические разбойники встали на путь политического и военного объединения, 
чтобы сражаться на равных в борьбе за раздел мира, ведущийся державами 
континентальных масштабов. 
«При капитализме невозможен равномерный рост экономического развития отдельных 
хозяйств и отдельных государств. При капитализме невозможны иные средства 
восстановления, время от времени, нарушенного равновесия, как кризисы в промышленности, 
войны в политике»7. 
Мировой порядок вступил в кризис, и серия локальных войн наносит ему всё больший 
ущерб. Начался новый этап мировой истории, который приведёт к новому всеобщему 
распаду порядка. Буржуазия с её цивилизованным варварством будет вынуждена 
переселить и мобилизовать миллиарды людей, а класс наёмных работников – осознать свои 
исторические интересы. Усвоение уроков борьбы за стратегию, которую вёл Ленин, даёт 
силы для развития партии-науки, в этой силе нуждаются бесконечные массы молодых 
рабочих во всём мире. Гонка уже началась. Чтобы справиться с этой задачей, сознательные 
представители своего поколения должны ускорить темп. 
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