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Н. И. БУХАРИН – ТЕОРЕТИК И ПРАКТИК РЕВОЛЮЦИИ 

Давидович А. В., Киселева С. А. г. Минск, БНТУ 

Бухарин Н. И. прошел свой путь в политике от руководителя 

гимназической группы в 1904 г. до одного из лидеров революции  

25 октября 2017 г. и руководителя первого правительства советско-

го государства. Подобно многим революционерам различных пар-

тий, фракций и движений он встал на путь борьбы с властью в цар-

ской России по целому ряду объективных и субъективных причин. 

Он был человеком, биография которого составлена в начале совет-

ской истории подобно «житию святых», а с 1929 г. вычеркнута из 

этой истории и на 20 лет забыта. Только «по поводу» и по случаю 

его юбилея (100 лет со дня рождения) в 1988 г. его имя вновь зазву-

чало на страницах книг и газет. Уже много лет нет советской вла-

сти, ее государства и идеологии. Остается история, которую можно 

запретить или забыть в угоду кому-то, чему-то. Но приходит время, 

когда она восстанавливает все свои вырванные страницы и показы-

вает реальную личность, ее путь к вершине власти и «падение с нее 

до врага народа». Такой путь, подобно Н.И. Бухарину, прошли ты-

сячи людей, совершавших Октябрьскую революцию и создававших 

«новый мир».  

Изучение биографии любого человека начинается со знакомства с 

его семьей, детскими и юношескими годами, его окружением и раз-

личными увлечениями. Родители Николая Бухарина были учителями, 

отец окончил университет, а в 1911 г. получил чин седьмого класса и 

звание надворного советника. Все его дети – три сына получили пре-

красное образование. Известно, что для В. Ульянова серьезной при-

чиной, приведшей его в революцию, стала казнь брата Александра.  

В биографии Бухарина выбор его жизненного пути начался с собы-

тий Первой русской революции 1905-1907 гг. Шестнадцатилетний 

юноша, знавший иностранные языки, окончивший с отличием шко-

лу, учившийся в лучшей в лучшей московской гимназии в 1905 г., 

становится лидером студенческого вольнодумства, последователем 

марксизма. Один из тысяч студентов, ставших в эти месяцы револю-

ционерами. Начинается новая жизнь: бурная, активная, полная собы-

тий, «полезная и нужная людям». Бухарин сразу выделяется как ли-

дер, пропагандист. Организатор съезда социал-демократической мо-

лодежи, член Московского комитета с 1908 г. – вот «послужной» 



 108 

список 20-летнего революционера. Оборотной стороной этой извест-

ности стали: арест, ссылка, побег и эмиграция до 1917 г. Семь лет за 

пределами не только российского государства, но и вне политиче-

ских – событий, далеко от своей семьи и друзей.  

Период жизни за границами Российской империи Бухарин по-

свящает изучению марксизм, новых западных теорий и созданию 

собственной. В это же время усиливаются разногласия Бухарина с 

В.И. Лениным. Они носили не только идеологический характер, но 

и определялись личными обстоятельствами жизни Николая Ивано-

вича: его отношением к представителям Московской организации 

большевиков, служивших в царской охране, скептицизм Ленина в 

такой их оценке; деятельности и творчества русских эмигрантов – 

марксистов, которых критиковал Ленин и ценил Бухарин. Эти раз-

ногласия не разрешились и в последующие годы. Николай Бухарин 

активно общался с русской эмиграцией, переезжал из Германии в 

Австрию, Америку, Данию, Швецию. Как и многие революционе-

ры, годы за границей он использует для работы в библиотеках, 

написания революционных статей и теоретических работ в области 

экономики [1, c.32]. 

В 1914 г. в Вене он написал книгу «Политическая экономия ран-

тье». В последствие она была переведена на многие языки, стала 

учебником для будущих экономистов. Пребывание в Австрии свя-

зано еще с одним важным событием в жизни Бухарина: он знако-

мится со Сталиным и работает с ним совместно над статьей по 

национальному вопросу. 

Новый этап деятельности большевистской эмиграции связан с 

началом Первой мировой войны. Самой важной становится задача 

выработать в новых условиях стратегию и тактику борьбы. Этот 

этап выявил существенные противоречия внутри большевистского 

движения, противоположные теоретические обоснования которых 

представляли Ленин и Бухарин. Главными вопросами, вызвавшими 

дискуссию, были: 1) какая роль в революционных событиях будет 

отведена крестьянству; 2) демократические либо социалистические 

требования должна выдвигать в условиях борьбы партия;3) отно-

шение к войне и миру партии большевиков; 4) оценка политических 

союзников в борьбе за власть. Однако в тех, конкретных условиях, 

были приняты ленинские предложения [2, с. 34]. Считая свое пора-

жение результатом недостаточной аргументации своих взглядов, 
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Бухарин вновь совершенствует свою теорию. Им была написана 

книга «Мировое хозяйство и империализм» (1915 г.). Не вдаваясь в 

детальный анализ этой работы, можно отметить главные ее поло-

жения, обосновавшие идеологию большевизма: исследование капи-

тализма, системы банков, колониализма, причин Первой мировой 

войны. На основании полученной информации Н.И. Бухарин сдела-

ет вывод о неизбежности не только буржуазных реформ, но и соци-

алистической революции. Однако вопросы о силах этой революции, 

построении и роли нового государства, национальном самоопреде-

лении вновь свели в острой полемике Бухарина и Ленина. В 1916 г. 

сложность ситуации заключалась в том, что за ними стояли сотни 

сторонников этих идейных разногласий, создававшие в партии 

группировки, доходившие часто до разрыва личных отношений. 

Еще одним революционным лидером, ставшим так же политиче-

ским оппонентом Бухарина, с которым он познакомился в начале 

1917 г. в Америке, был Л. Троцкий. Их противоречия касались 

оценки деятельности социалистов Америки, часть которых поддер-

жала идеи Н.И. Бухарина, а часть отстаивала точку зрения 

Л.Троцкого на единство всех социал-демократических групп в еди-

ной партии. Идея Бухарина – организация новой рабочей партии 

США, получила многочисленную поддержку не только большеви-

ков в эмиграции, но и социалистов в США. 

Однако жизнь в эмиграции подходила к концу, наступала весна 

1917 г. В Российской Империи происходили важные для истории 

события. В мае 1917 г. Бухарин возвращается домой. Он сразу ак-

тивно включился в партийную работу в качестве лидера РСДРП(б) 

Москвы. Для разрешения продолжавшихся идейных разногласий в 

партийном руководстве большевиков, пишет Манифест революции 

в июле 1917 г. Этот документ стал программным в революционной 

деятельности большевиков Москвы, подтвердив их оппозицию к 

однопартийцам из С.-Петербурга. Наибольшее влияние деятель-

ность Н. Бухарина проявилась в московском городском бюро боль-

шевиков, которое придерживалось левых позиций в революции. 

Свою активность Бухарин реализовал в издательской деятельно-

сти московских редакций «Социал-демократ», «Спартак». В после-

довавшие после 25.10.1917 г. дни Бухарин в своих работах опреде-

лил цели и задачи пролетариата в России. Главная идея его публи-

каций – русская революция должна распространиться на те 
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европейские страны, где активно действует пролетариат. Экономи-

ческое развитие России непосредственно связано с революцией ра-

бочего класса в Европе. Эта идея соответствовала представлению о 

несостоятельности пролетариата Российской империи в отсталой 

крестьянской стране сформировать новое государство. Более того, 

Николай Иванович рассматривал крестьянство как временного со-

юзника рабочих в революции и строительстве нового государства. 

Последовавшие после революционных событий октября 1917 г. 

месяцы были посвящены созданию проекта закона о национализа-

ции. В реализации его активно участвовали Смирнов, Ломов и др. 

Н.И. Бухарин получил и новое назначение на должность редактора 

газеты «Правда». В этот период формируются его взгляды на внеш-

нюю политику нового государства. В первую очередь, это был зло-

бодневный вопрос об отношении с Германией. Его мировоззрение 

определялось пониманием необходимости продолжения войны, 

сделав ее средством мировой революции. Это ставило Бухарина в 

оппозицию Ленину, стремившемуся к миру любой ценой. Причем 

главную роль в развитии войны Бухарин отводил не регулярным 

войскам, а партизанскому стихийному движению, которое будут 

организовывать крестьяне, защищающие свою землю. Однако ситу-

ация в партии большевиков разрешилась заключением Брестского 

мира. В 1918 г. Бухарин разрабатывает теоретически важные вопро-

сы о государстве, коммуне, хозяйственной политике. К 1920 г. все 

эти проблемы были отодвинуты реальными событиями и переходом 

к политике «военного коммунизма». В этих условиях Н.И. Бухарин 

считал своей задачей создание теоретической модели власти и гос-

ударства большевиков, пропаганду ее среды населения. Этим целям 

посвящена его работа «Азбука коммунизма» (1919 г.). В ней очень 

подробно и активно популяризируются идеи и практика «военного 

коммунизма». Еще одна излюбленная тема Бухарина связана с эко-

номической теорией К. Маркса. В 1921 г. Бухарин издает свою кни-

гу «Теория исторического империализма», написанную в качестве 

учебника. Не вдаваясь в анализ этого произведения, можно сделать 

вывод, что именно оно дало возможность Бухарину стать лидером, 

теоретиком классических идей К. Маркса. Однако разница толкова-

ний теории К. Маркса, осмысленной в новых условиях России 

начала XX века, стала предметом яростных споров главных идеоло-

гов партии [3, с.54]. 
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В наши дни известно, что у большевиков были разногласия не 

только с представителями других партий, но и внутри их собствен-

ной. Они начались еще до Октябрьской революции и продолжались 

до «сталинской эпохи». Причин такого явления достаточно много: 

разногласия между ветеранами партии и ее более молодым попол-

нением; споры о судьбах России тех, кто жил в эмиграции и работал 

в стране в условиях подполья; противоречия национального и реги-

онального характера; различная трактовка идей марксизма и т.п. 

 В 1921 г. Н.И. Бухарину было 33 года: период кризиса, разоча-

рования, несбывшихся надежд. Еще одна попытка понять, «что 

происходит, кто виноват и что делать?». Ведь негласный титул 

«главного теоретика партии» привел к краху его идей о «военном 

коммунизме». Он начинает искать оправдание введенным элемен-

том НЭПа. Особые перемены на практике имели свою оборотную 

сторону: НЭП ожесточил споры, конфликты в партии большевиков. 

Главным стало всеобщее непонимание старой гвардией перемен. 

Для этого совершали революцию, прошли через ужасы войны? Что 

бы вновь вернуться к капитализму и создать тысячи нэпманов? По-

этому, приняв этот курс, Ленину следовало запретить критику своей 

новой экономической политики. Это и произошло на Х съезде пар-

тии в 1921 г. И если рядовые большевики ждали команд и распоря-

жений, то лидеры партии продолжали свои споры: Ленин, Бухарин, 

Троцкий, Сталин. 

О чем рассуждал и писал в своих статьях в эти годы Н.И. Буха-

рин? Его идеи были следующими: революция еще не закончилась, 

однако изменилась ее форма и методы; НЭП не противоречит рево-

люционному пути развития. 

Бухарин переосмыслил фактически все основные идеи револю-

ции, роль в ней пролетариата, крестьянства, буржуазии. К 1923 г. он 

стал автором новой программы партии, редактором газеты «Прав-

да» и авторитетным лидером. Союза с ним в тех условиях желали 

многие ее лидеры. Это было время крайнего обострения отношений 

в партии большевиков, группировки которой ожидали двух собы-

тий: смерти Ленина и захвата власти. Н.И. Бухарин должен был 

принять важное для себя решение: с кем он, на чьей стороне? Учи-

тывая личные отношения, он встал на стороне антитроцкистского 

блока и сразу оказался в эпицентре борьбы мнений и идей. Такая 

линия поведения позволила ему в очередной раз стать «отцом» но-
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вой теории индустриализации. Однако главным вопросом этой про-

граммы стало обсуждение роли крестьянства и его связь с развити-

ем нового общества. Позиция Бухарина по этому вопросу была од-

нозначна: должен существовать незыблемый союз рабочих и кре-

стьян в аграрной стране. Индустриализация невозможна, если не 

создать условия для процветания сельского хозяйства. 

Но период 1921-1926 гг. – это не просто замена одной идеологии 

большевиков на другую. Самое главное – это понимание нового и его 

поддержка в обществе.  Это осознавал и Н.И. Бухарин. Мировая про-

летарская революция становилась все больше далекой перспективой, 

а строить социализм в одной стране оказалось для одних невозмож-

но, для других – реально необходимо. Бухарин утверждает идею о 

том, что в России есть для этого все условия. Однако во внешней по-

литике сохраняется угроза нападения, войны, политического перево-

рота, со стороны враждебного окружения. Среди множества вопро-

сов, каждый из которых следовало подвергнуть анализу, чтобы идти 

вперед, в 1924 г. Бухарин выделяет главный. Кто будет строить соци-

ализм, какие группы помимо пролетариата пожелают для себя такое 

еще неясное будущее? И отвечая на этот вопрос, он назвал главную 

силу – это «деревенский середняк», с которым и следовало найти 

компромисс. Это работа партии и нового государства. 

В 1926 г. Бухарин решил для себя множество вопросов, позво-

ляющих понять пути, силы, средства и приемы, ведущие к новому 

обществу и государству. Какой была реакция на это со стороны его 

оппонентов? Ею стала критика почти всех его идей, особенно ле-

выми идеологами в лице Преображенского Е.А. 

Главным итогом годов НЭПа для Бухарина было его восхожде-

ние на вершину власти и союз в политике со Сталиным. В партии-

Николай Иванович занимал должности, позволявшие влиять на 

умонастроение общества. Он был редактором газет «Правда» и 

«Большевик». Эти газеты сами служили миниредакциями множе-

ства иных изданий. Фактически все печатные средства были под 

контролем Бухарина. Но еще более важной для утверждения соб-

ственной линии в партии стала его деятельность в Коминтерне. В 

1926 г. он получил всю власть в этой организации, став ее генераль-

ным секретарем. 

Вновь Бухарин оказался в эпицентре борьбы за влияние и власть 

в политбюро партии и заключил свой союз с А.И. Рыковым и 
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М.П. Томским. Этот шаг определил не только его разрыв с линией 

Сталина, но и его будущее как политика и человека. И вновь, как в 

первые годы революции, в соперничество вступают два политиче-

ских центра – Москва и Ленинград. Московское большинство ко-

митета правящей партии поддержало его предложения по экономи-

ческой программе. Еще тогда, в 1925-1926 гг., главной была откры-

тая дискуссия об экономике социализма, и какой теоретически 

осмысленный путь будет реализован.  

Наступил 1927 г., он принес новые изменения, которые Буха-

рин изложил в своих речах и докладах. Главное – капиталовложе-

ния в тяжелую промышленность и ее сочетание с легкой. Но где 

взять денежные суммы для этой задачи? И на этот вопрос у Буха-

рина был аргументированный ответ с различными вариантами. 

Однако теоретические споры, возможно, было проверить лишь на 

практике экономического развития страны. Главными препятстви-

ями были политический кризис власти и угроза новой войны. 

Группировки во главе с Бухариным и Троцким получили еще 

большую возможность для обвинения друг друга в ухудшении си-

туации в стране вследствии кризиса продовольствия. Вызов, бро-

шенный сплоченности партии, получил ожидаемые последствия: 

начинается применение жестких мер. В 1927 г. Зиновьева, Троцко-

го и их сторонников исключили из партии. Так завершился первый 

акт трагедии, главным режиссером которой был Сталин: сначала 

победить своих явных политических оппонентов, затем тех из сто-

ронников, кто мог составить ему конкуренцию на пути к диктату-

ре Н.И. Бухарин был против раскола партии, появление в ней оп-

позиции считал крайне опасным. По этой причине, вопреки своим 

нравственным убеждениям, он голосовал против таких людей за 

их исключение. 

В период чрезвычайных мер в деревне с 1928 г. Бухарин стано-

вится сторонником программы коллективизации, но отрицает тер-

рор как метод принуждения. Дальнейшие события: выступления на 

собраниях, статьи, дисскусии по всем основным вопросам показали 

насколько противоположными непримиримыми стали позиции Бу-

харина и Сталина. Из соправителей партии и огромной страны они 

стали личными врагами. Эти перемены особенно проявились на 

пленум ЦК 1928 г., показав реальную расстановку политических 

сил на периферии и в центре. Бухарин совершает отчаянный шаг – 
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начинает переговоры с Зиновьевым и Каменевым, чтобы показать 

реальную цель Сталина в происходящих событиях.  

Уничтожение Бухарина началось через дискуссии на пленумах, 

сьездах Коминтерна, Профинтерна. Было сделано очень много, что-

бы Бухарин медленно, шаг за шагом удалялся от вершины власти 

авторитетного лидера к заблуждающемуся врагу партии. Однако 

Николай Иванович противопоставлял всей критике свою логику и 

анализ. Он пишет статью «Заметки экономиста» (1928 г.). Сталин 

делает свои шаги: увольняет сторонников Бухарина в главных цен-

трах: московское бюро, редакции центральных газет, профсоюз, 

Коминитерн, Институт красной профессуры. Шансов остаться в 

стороне не было ни у кого. Осознавая свое пока еще только полити-

ческое поражение, Бухарин демонстративно отказался от всех своих 

постов и начал компанию критики Сталина в печати. Его неприкос-

новенность привела к тому, что Сталин меняет свою тактику борь-

бы: Бухарину предложили «остаться» взамен на публичное покая-

ние. В феврале 1929 г. он проходит это испытание. 

Последним аргументом Бухарина стала критика личности Ста-

лина, его недостатков. Как всегда, это было сделано основательно, с 

учетом фактов, собранной информации, с опорой на ленинское за-

вещание. Итогом 1928–1929 гг. стало осознание того, что Сталин 

пытается вновь вернуться к тем классическим формам деспотиче-

ского государства, против которого и совершалась пролетарская 

революция. Завершением политического противостояния стала от-

крытая травля Бухарина в печати. Каждое написанное когда-то им 

слово подвергалось переосмыслению и дискредитации. 17 ноября 

1929 г. Н.И. Бухарин был исключен из состава Политбюро, а через 

неделю Рыков, Томский и Бухарин публично признались в своих 

«ошибках» в письменном заявлении, боясь за судьбу своих менее 

защищенных рядовых последователей. 

Что же дальше? Сталин проводит «коллективизацию и инду-

стриализацию» неслыханно жесткими методами террора, в том чис-

ле и в партии. Оставив пока Бухарина в тени своей политики, Ста-

лин убирает одного за другим всех его сторонников, а Бухарин пе-

рестает участвовать в политических мероприятиях, объявив им 

бойкот, занимаясь при этом научными исследованиями в различных 

сферах – от экономики до культуры. В начале 1934 г. Бухарин 

предпринимает еще попытку изменить политику ЦК. Он выступил 
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на XVII съезде партии настолько успешно, что ему вернули долж-

ность редактора газеты «Известия». Более того, он был включен в 

1935 г. в состав комиссии по подготовке Конституции. 

Приход к власти Гитлера сделал обсуждение вопроса об отно-

шении к фашизму главной темой. И вновь водораздел мнений про-

изошел между Сталиным и Бухариным: сталинская идея союза и 

бухариновская теория вероятности войны и борьба с политикой 

Гитлера. Бухарин, видя обвинения и расстрел многих большевиков, 

предвидел и свою судьбу, но быть эмигрантом для него было 

немыслимо. Используя свое положение в редакции, отстаивая свое 

понимание фашизма, он в «Известиях» публикует статью, как ока-

залось, последнюю. 

Начался судебный процесс над Каменевым и Зиновьевым, за 

ним – над Пятаковым и Радеком. На пленуме ЦК 23 февраля 1937 г. 

Бухарин был объявлен «врагом», а для расследования его «злодея-

ний» была назначена комиссия. Бухарина и Рыкова арестовали. 

Только через 13 месяцев, когда все было готово, они прошли через 

суд 1938 г. За ходом процесса тайно наблюдал Сталин. Бухарина 

обвиняли во всех грехах вплоть до подготовки убийства Ленина. 

Исследователи отмечают, что на линию поведения Бухарина повли-

яла судьба его семьи (арест и ссылка). Он идет в последний бой, 

зная заранее о своем поражении. О том, каков его характер и сила 

воли, свидетельствуют судебные заседания. Он уходил из этой жиз-

ни, но оставался для будущего и истории: 15 марта 1938 г. стал для 

Бухарина последним днем его жизни [4, с.313].  

Вслед за физическим уничтожением началось политическое. До 

сих пор остаются открытыми вопросы: почему среди тех, кто был 

оправдан и реабилитирован во времена правителей СССР 

Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева, нет имени Н.И.Бухарина? Почему 

только 4 февраля 1988 г. он был наконец-то оправдан судом исто-

рии? Таким был подарок страны к его 100-летнему юбилею со дня 

рождения? 
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАТОРА РЕВОЛЮЦИИ 

Довнар Л. А. г. Минск, БНТУ 

Типичное белорусское местечко Березино Минской губернии 

второй половины XIX века. Размеренная жизнь и быт: маленькие 

лавки с не очень бойкой торговлей, трактиры, шинки и корчмы, ба-

зар на главной площади. Здесь каждый по-своему «делает жизнь»: 

кто-то шьет, кто-то пьет, один ловит рыбу в полноводной тогда еще 

Березине, другой ее тут же и продает.  В этом тихом краю в 1867 г. 

в семье плотника родился человек, которому приписывают органи-

зацию и финансирование большевистского переворота, создание и 

практическое применение PR-технологий. 

Его настоящее имя Израиль Лазеревич Гельфанд, а псевдоним 

Александр Парвус. В советской историографии его роль в приходе 

к власти большевиков замалчивалась и игнорировалась. Любопыт-

но, что А. Гитлер назвал его единственным евреем достойным жить 

среди арийского народа, поскольку он соблюдал интересы Герма-

нии. В настоящее время существует несколько научных работ, по-

священных биографии, политической деятельности и философским 

воззрениям А. Парвуса. Загадка личности этого человека во многом 

вызвана нехваткой источников — незадолго до смерти он сжег 

большую часть своего архива, а оставшиеся документы разбросаны 

по разным странам. Одни авторы называют А. Парвуса «зловещим 

кукловодом русской революции». Другие полагают, что его попыт-

ка совершить революцию провалилась в декабре 1916 г. Хереш Э. 

считала Парвуса легендарной личностью, но отмечала его страсть к 

деньгам и неразборчивость в средствах. Под влиянием этих низ-

менных качеств Парвус сделался агентом германского правитель-

ства [7]. Солженицын изобразил Парвуса противоречивой лично-

стью: «Отчаянный революционер и страстный торговец. Не дрожа-

ли руки империи разрушать, но дрожали руки деньги отсчитывать»                                                                                                                                   

[6, с. 101]. В романтическом плане подает Парвуса Г. М. историк 




