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Задача М. А. Колерова исходя из логики выхода томов в задуманных им се-
риях — создание полной библиотеки по русской философии, реконструкция 

контекста ее возникновения, формирования и бытования, выявление связей 
с другими научными дисциплинами и национальными традициями мысли. 
Выходящие друг за другом тома свидетельствуют о богатстве предмета, опро-
вергая мнение скептиков о скудости русской философии, ее «вторичности» и 
сугубой обусловленности западным опытом. Благодаря этим книгам можно по-
нять и характер нашей отечественной культуры, в целом со времен Петра Вели-
кого направленной на абсорбцию всего достигнутого западным гуманитарным 
знанием.
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Появление книг естественным образом зависит от заказа и финансирова-
ния — эта аксиома должна быть артикулирована для понимания масшта-

ба и уникальности личного исследовательского, редакторского и издательского 
проекта Модеста Алексеевича Колерова. Ни от того, ни от другого он, видимо, не 
зависит, что и обеспечивает свободу в выборе тем и авторов. Задача Колерова, 
как можно понять, следя за логикой выхода томов из задуманных им многораз-
личных серий, — создание насколько возможно полной, в идеале исчерпываю-
щей библиотеки по русской философии, реконструкция широчайшего контекста 
ее возникновения, формирования и бытования, выявление обширных связей 
с другими научными дисциплинами и национальными традициями мысли. Цель 
поставлена Колеровым лично для себя, преимущественно им же и выполняется, 
последовательно и неуклонно. Выходящие друг за другом тома свидетельствуют 
о богатстве предмета, опровергая мнение скептиков о скудости русской фило-
софии, ее «вторичности» и сугубой обусловленности западным опытом. Более 
того, благодаря этим книгам можно понять и характер нашей отечественной 
культуры, в целом со времен Петра Великого направленной на абсорбцию все-
го, достигнутого западным гуманитарным (и, конечно, техническим, но речь не 
о нем) знанием.

Сборник «От марксизма к идеализму и церкви (1897–1927)» посвящен истории 
практической философии, политической практики и политического пафоса фи-
лософских идей в России. Социализм, доминировавший в русской мысли с рубе-
жа XIX–XX вв. и даже после того, как П. Б. Струве, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, 
С. Л. Франк совершили интеллектуальный поворот «от марксизма к идеализму» 
и порвали с революционной социал-демократией и марксизмом, имел огромное 
влияние на русскую мысль и породил совершенно особый тип мышления. Даже 
либерализм в нашей стране, как утверждает Колеров, был социалистическим 
по сути. Активность поименованных деятелей привела к важному результату: 
в 1910-е гг. сформировалось целое поколение отечественных юристов, истори-
ков литературы, экономистов, философов, социологов, переводчиков и др. Его 
деятельность ознаменовала высшую точку развития дореволюционной интел-
лектуальной среды, что обеспечило высокий уровень мысли и знания русской 
эмиграции. Но идейные вдохновители русских революционеров при этом уже 
в 1909 г. (сб. «Вехи») и в 1918 г. («Из глубины») понимали опасность русского бун-
та, на практике оказавшегося и бессмысленным, и беспощадным. С другой сто-
роны, поскольку на основе марксизма и социализма в России произошла рево-
люция, изучение этих направлений находится в крайне неблагоприятном поло-
жении, несмотря на огромное количество источников, специальной литературы 
и архивных публикаций. История раннего русского марксизма и большевизма до 
сих пор не стала предметом научного изучения, хотя такой статус обрели другие 
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составляющие русской «левизны» — народничество, неонародничество, идеоло-
гия эсеров, социал-демократов меньшевиков, анархистов и др. Ранний марксизм 
до сих пор рассматривается по-большевистски, это скорее метатекст, поскольку 
исследователи оперируют самоинтерпретациями представителей данного интел-
лектуального течения. Воспроизводится и партийный исторический миф, соглас-
но которому ленинская партия изображается как якобы ядро раннего русского 
марксизма. Задача современного историка — преодолеть миф, основа которого 
заложена В. И. Лениным («Что делать?» и др.) и И. В. Сталиным. «Экскурсы Ле-
нина, — пишет Колеров, — по вполне прозаическим (эгоистическим) причинам 
полностью подчинили историю предмета только тем (часто маргинальным) со-
бытиям, в которых лично участвовал Ленин, или тем сведениям, которыми он 
лично (и часто поверхностно) располагал, и тем агитационным задачам, которые 
он лично перед собой ставил. Горизонт такой ленинской истории раннего рус-
ского марксизма (и популяризирующих ее большевистских очерков Н. Н. Бату-
рина и М. Н. Лядова) крайне узок не только по партийным причинам, но и по-
тому, что она принципиально не ставила перед собой исследовательских задач» 
(с. 10–11). Единственное, что можно в историографии противопоставить такому 
подходу, — непредвзятое и неангажированное исследование вопроса на совре-
менной научной основе, дающей возможность привлечь широчайшие контексты 
и богатые материалы, как опубликованные, так и архивные, как аналитические, 
так и фактические.

Решение этой же задачи преследует и сборник «Изнутри», состоящий из об-
ширного и тщательно прокомментированного эпистолярия главных представи-
телей «веховской» традиции. Переход части русских революционеров «от марк-
сизма к идеализму» с редкой точностью иллюстрируется их перепиской. Кризис 
и раскол «веховства» в эмиграции, причиной которого стало отношение к ре-
зультатам большевистской революции, также ярче всего документируется ма-
териалами переписки. В сборник вошли письма Н. А. Бердяева и С. Л. Франка 
к П. Б. и Н. А. Струве; Бердяева, С. Н. Булгакова и П. И. Новгородцева к П. Б. Стру-
ве; переписка П. Б. Струве и Франка.

Наконец, сборник «Археология русского политического идеализма: 1904–1927» 
может быть назван уже чисто аналитическим и авторским. В него вошли ста-
тьи Колерова, посвященные политическим идеям русских мыслителей и лите-
раторов, не нашедших общего языка с революционерами, не принявших мате-
риалистического мировоззрения и не отвернувшимся от Советской России. Это 
разочаровавшийся в марксизме П. Б. Струве и ставший священником С. Н. Бул-
гаков, национал-большевик Н.  В.  Устрялов и евразиец П.  Н.  Савицкий, писа-
тели А. Белый и В. В. Розанов. Тематика и проблематика статей разнообразна 
и иногда неожиданна: Колеров публикует статью Бердяева «Памяти А. П. Чехова» 
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(1904), чтобы с новой стороны исследовать революционные культы С. Я. Надсо-
на, В. М. Гаршина и Чехова; изучает тексты Е. Н. Трубецкого; задается вопросом, 
почему П.  Б.  Струве отказался печатать «Петербург» А. Белого; верифицирует 
пророчества Ф. М. Достоевского, привлекая для анализа материал забытого тек-
ста Струве о Балканах, Проливах и целях войны; дает свою интерпретацию цело-
го ряда болевых проблем эпохи, в частности «еврейского вопроса», и т. д.

Беглого взгляда на три сборника достаточно, чтобы убедиться в их насыщен-
ности и соответствии поставленной задаче. Авторский книгоиздательский про-
ект, как видно, показывает завидную целеустремленность своего создателя.
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M. A. Kolerov’s task, based on the logic of the volumes’ output in the series he con-
ceived, is to create a complete library on Russian philosophy, to reconstruct the context 
of its origin, formation and existence and also to identify links with other scientifi c 
disciplines and national traditions of thought. Th e volumes following each other show 
the richness of the subject. It refutes the opinion of skeptics about the scarcity of Rus-
sian philosophy, its “secondary” and purely conditioned by Western experience. Due to 
these books, we can also understand the character of our national culture. In general, 
since the time of Peter the Great, it aimed at absorbing all that has been achieved by 
Western humanitarian knowledge.
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