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В русском марксизме мыслители того же калибра появились значительно по
зднее — только на рубеже двух столетий. В 1901 Плеханов — которого Ленин, 
несмотря на политические расхождения, твердо считал лучшим марксистским 
философом после Энгельса2 — тоже обратился к метеорологическим доводам:

«Историческая эволюция есть цепь явлений, подчиненных определенным зако
нам. Явления, подчиненные определенным законам, суть явления необходимые. 
Пример: дождь. Дождь есть явление закономерное. Это значит, что при определен
ных условиях капли воды непременно падают на землю. И это вполне понятно, 
когда речь идет о каплях воды, не обладающих ни сознанием, ни волей».

Не к этому ли авторитету — а вовсе не к тифлисской семинарии, как обычно 
говорят, — восходит и тавтологияность самих сталинских тезисов, привнесенных 
им в русско-марксистскую сокровищницу чванливого пустословия? И вовсе не в 
духовном, а в юнкерском училище воспитывался этот же Плеханов, изрекавший 
следующие умозаключения:

«Идеалистическое понимание истории правильно в том смысле, что оно заклю
чает в себе часть истины. Да, часть истины оно заключает в себе <...> Есть поэто
му доля истины в идеалистическом понимании истории. Но в нем нет еще всей 
истины»3.

Столь же непреклонной, воистину плехановской, логикой блещет марксистс
кий анализ капиталистического строя, проделанный Сталиным в «Анархизме или 
социализме»:

«Почему плоды труда пролетариев забирают именно капиталисты, а не сами 
пролетарии? Почему капиталисты эксплуатируют пролетариев, а не пролетарии — 
капиталистов?

Потому, что <...> капиталисты покупают рабочую силу пролетариев, и именно 
поэтому капиталисты забирают плоды труда пролетариев, именно поэтому капи
талисты эксплуатируют пролетариев, а не пролетарии капиталистов.

Но почему именно капиталисты покупают рабочую силу пролетариев? Почему 
пролетарии нанимаются капиталистами, а не капиталисты — пролетариями?»

На этот таинственный вопрос Сталин отвечает с той же изнурительной 
доходчивостью:

«Потому, что главной основой капиталистического строя является частная соб
ственность на орудия и средства производства...» — и т. д., и т. п., вплоть до 
нового логического тупика.

В любом случае, этот квадратно-гнездовой способ аргументации нельзя списы
вать только на авторскую молодость или неопытность, поскольку любовь к нему 
Сталин сохранил на всю жизнь.

При всех ссылках на влиятельные прецеденты странно все же другое — как 
сочетался такой идиотский назидательный вздор с громадным практическим умом 
Сталина? Это одно из многочисленных и трудноразрешимых противоречий, с ко
торыми надо считаться при изучении его текстов. Как бы то ни было, он и здесь 
выказал замечательную прозорливость, Семена идиотизма, трудолюбиво посеян
ные им в умах советских людей, принесли пышные всходы, и само фантастичес
кое обилие дураков на сегодняшних коммунистических сборищах великолепно 
подтверждает неиссякаемую действенность сталинского учения.

Ассоциации по смежности

Наряду с тавтологиями, в тропах Сталина прослеживается и обратная тенден
ция — склонность к моторному собиранию смежных смысловых рядов. Здесь на
личествует как имитация развертывания, динамического расподобления скрытых 
тавтологий, так и сущностная неподвижность, застылость выстраиваемого из
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них образа, стесненного в нищенские пределы собственных отражений, Несколько 
примеров:

«Темная работа черных сил идет непрерывно».
«Буржуазия знает, где раки зимуют. Она взяла да и выставила пушки у Зимнего 

дворца». (Зимующие раки автоматически подверстываются к Зимнему дворцу.)
«Устрялов — автор этой идеологии. Он служит у нас на транспорте <...> Пусть он 

знает, что, мечтая о перерождении, он должен вместе с тем возить воду на нашу 
большевистскую мельницу. Иначе ему плохо будет». — Устряловская служба на 
транспорте трансформировалась у Сталина в должность водовоза (есть тут, видимо, 
и фольклорный подтекст: воду в преисподней черти возят на грешниках).

«Выходит <...> что большевики <...> не ставили своей задачей проведение бо
розды между беднейшим крестьянством и зажиточным крестьянином». — Идея о 
размежевании крестьян подсказывает автору аграрные, хотя и неуместные, ассо
циации с бороздой (вместо межи).

«Так родилась социал-демократическая партия Германии. Бебель был ее пови
вальной бабкой <...> Зато правительство наградило его двумя годами тюрьмы, где 
он, однако, не зевал, написав знаменитую книгу «Женщина и социализм»». — Гине
кологическая метафора направила здесь Сталина к смежному мотиву брачного 
союза между женщиной и социализмом,

«Депутата, свернувшего с дороги, они [избиратели], имеют право прокатать на 
вороных».

Тут же дается аляповатая реализация этой земско-помещичьей идиомы («на 
вороных»), отождествляющая избирателей с лошадьми, которые сбрасывают всад
ников:

«Мой совет <...> следить за своими депутатами и, ежели они вздумают свернуть 
с правильной дороги, смахнуть их с плеч».

В другом случае колористические ассоциации, навеянные тезисом насчет расо
вого равенства граждан СССР, переходят у Сталина в соседний мотив лошадиных 
мастей и столь же сумбурную дорожно-транспортную метафорику:

« Черные и белые, русские и нерусские, люди всех цветов и народностей стоят в 
одной упряжке и тянут вместе дело управления нашей страной».

Ср. типологически близкие примеры:
«Двух зайцев хотели убить в день выстрелов». (Имеется в виду «Кровавое 

воскресенье».)
«Вы умели биться на улицах против царских фараонов».
«Фараоны», т. е. городовые, механически соотнесены с царем, который явно 

ассоциируется с египетским правителем из Библии. Столь же автоматически «сэр» 
тянет за собой смежных «джентльменов»:

«Из кого состоит эта самая революция? Из «неизменного» Керенского, из пред
ставителей кадетов <...> и из одного сэра, стоящего за спиной этих джентльме
нов». Ср. также:

«Беспартийность чувствует свое бессилие в деле объединения несоединимого и 
поэтому вздыхает:

“Ах, если бы, да кабы 
во рту росли грибы”»

Вероятно, Сталин принял эту, оборванную им, пословицу за творение какого- 
то неведомого стихотворца и потому предусмотрительно ее закавычил и разбил на 
поэтические строки. Продолжение же пословицы — насчет «огорода» — тут же 
провоцирует его на незатейливое расширение ботанического смыслового ряда:

«Но грибы во рту не растут, и беспартийность каждый раз остается на бобах, в 
чудаках. Человек безголовый, или — точнее — с репой на плечах вместо головы — 
вот беспартийность».

Сходным образом переплетающееся с тем же набором аграрных ассоциаций
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слово «растут» влечет за собой «расцветают», употребленное, однако, совсем не 
по назначению:

«На наших глазах растут и расцветают новые люди».
Даже конспиративная фантазия Сталина способна созидать новые формы толь

ко из подручного, близлежащего материала. Когда во время войны ему от избыт
ка бдительности захотелось замаскировать фамилии своих полководцев, он снабдил 
их псевдонимами, которые были всецело выстроены на основе их собственных 
имен. Из отчества Баграмяна — Христофорович — возник Христофоров, а из 
отчества Жукова — Константинов. Семен Буденный сделался Семеновым, Алек
сандр Василевский — Александровым, Климент (Клим) Ворошилов — Климо
вым4, и т. п.

Временами моторные ассоциации носят чуть более сложный характер:
«Каменевщина периода апреля 1917 года — вот что тянет вас за ноги, т. По

кровский».
Т. е. «каменевщина» пробудила у автора представление о камне, который тянет 

за ноги утопленника.
«Вступая в работу, мы знаем, что путь наш усеян терниями. Достаточно вспом

нить «Звезду»> перенесшую кучу конфискаций».
Соединение «терний» со «Звездой» подсказано знаменитым «через тернии к 

звездам», тогда как «куча конфискаций» представляет собой, вероятно, прямое 
видение газетных кип, конфискованных полицией.

Сопричастность вместо аналогий

За любыми литературными приемами Сталина ощутимы те или иные культур
ные, ментальные и политические притяжения, взывающие к реконструкции в рамках 
более широкого контекста. Забегая вперед, следует уточнить, что речь идет о не
которых специфических приметах, разделяющих раннебольшевистский и мень
шевистский дискурс и обусловленных базисными особенностями обоих движе
ний. Оплодотворенный семинарией жречески наставительный слог Сталина мог 
так впечатляюще разрастись лишь на пажитях раннего большевизма, обладавшего 
полнотой истины (имеется в виду, конечно, ленинский, а не богдановский извод 
этой идеологии). При всей своей догматической зачарованности, меньшевизм от
личался от него все же большей внутренней свободой, сопряженной с организаци
онной нестабильностью, центробежностью и автономизмом; кроме того, смягче
нию суровых марксистских нравов несколько способствовала и меньшевистская 
теоретическая установка на сближение с «либеральной буржуазией». Большевист
скому волевому централизму, прагматике и дисциплине (соединявшимся с разжи
ганием массовых стихийно-разрушительных импульсов) здесь отвечал скорее мо
рально-идеологический консенсус, рассудочный диктат старой доктрины. Само 
собой, мы тут по необходимости упрощаем живую реальность — эмоциональную, 
текучую и сумбурную, подверженную влиянию случайных факторов; но ясно, что 
регулятивные принципы или главенствующие тенденции соперничающих группи
ровок не могли не сказаться на культурном самосознании их сторонников.

Как известно, меньшевизм, сохраняя верность статической модели марксизма, 
подбирал для всякого данного этапа предуказанного социального развития бли
жайшее соответствие на исторической шкале5. Традиция пришла со стороны не
мецкой социал-демократии, но обилие евреев среди меньшевиков и впрямь при
давало раввинистический привкус этой методе, в которой проглядывало нечто от 
талмудической экзегезы с ее сопоставительной синхронизацией разновременных 
явлений и приемом расширительных аналогий («каль ва-хомер»). Конечно, у боль
шевиков, включая Ленина, тоже мелькали все эти сравнения современных рос


