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ON THE ISSUE OF THE «PREDESTINATION»  

OF THE FORMATION OF THE PROLETARIAN  
AND ANTI-SOVIET INTELLIGENTSIA IN RUSSIA:  

AN ASSESSMENT OF THE INTELLIGENTSIA  
IN THE PRE-REVOLUTOINARY PUBLICISM OF  V. I. LENIN  
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The article examines the pre-revolutionary views of the ideologist of the pro-
letarian revolution in Russia V. I. Lenin on the historical development of the Russian 
intelligentsia. Analyzing Lenin’s publicist’s works of the period 1913–1914, the con-
clusion is made about the formation of his theory of the «predestination of the split» 
of the Russian intelligentsia by the proletarian revolution. 
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При строительстве советского государства одной из важнейших 

задач взявшей власть по итогам Гражданской войны партии большеви-
ков было обеспечение консолидации максимального количества соци-
альных групп населения страны вокруг советской идеи с целью после-
довательного построения одноклассового и бесклассового обществ в 
рамках реализации этой идеи. Вместе с тем, очевидным следствием как 
революционных событий 1917 г., так и Гражданской войны было отсут-
ствие перспектив достижения реального pro- или антибольшевистского 
социального консенсуса в русском обществе пореволюционной эпохи.  
В этом отношении, одной из наиболее разнородных по реакции на со-
бытия пореволюционных лет общественной средой являлась русская 
интеллигенция. В советской историографии по проблемам взаимодейст-
вия большевиков и интеллигенции в пореволюционную эпоху долгое 
время конструировалась мифологема дуалистического «раскола» интел-
лигенции на ярко выраженную «пролетарскую» и «антисоветскую», 
связанного с историческими особенностями формирования интеллиген-
ции как социальной группы в русском обществе [1, 2, 3]. Вместе с тем, 
по мнению ряда современных отечественных [4, 5] и зарубежных [6, 7] 
исследователей, российская интеллигенция была одной из крупнейших 
социальных групп, выступавшей в первые годы советского государст-
венного строительства преимущественно аполитично настроенной по 
отношению к советской идее. Характерно, что мифологема «предопре-
деления раскола» русской интеллигенции по линии восприятия совет-
ской идеи имеет под собой значительный прокламационный «шлейф». 
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Отношение русской интеллигенции к революции рассматрива-
лось историками и публицистами ещё до февральских и октябрьских 
событий 1917 г. Прежде всего, в контексте темы данного исследования 
здесь необходимо выделить дореволюционные публицистические рабо-
ты лидера РСДРП(б) В. И. Ленина, посвящённые проблемам идейно-
классовой тактики восприятия русскими интеллигентами роста револю-
ционного движения в стране [8, 9]. В них В. И. Ленин последовательно 
выводит концепцию взаимодействия интеллигенции с революционным 
движением и перспективы сотрудничества с революцией представите-
лей этой общественной среды в случае глобальных революционных со-
бытий – тех, что и произошли вскоре в России в 1917 г. Так, в ленин-
ской заметке 1913 г. «Роль сословий и классов в освободительном 
движении» приводятся данные ретроспективного анализа участия пред-
ставителей интеллигентской среды в революционных организациях пе-
риода 1827–1908 гг. [8, с. 116–118]. По мнению Ленина, пик представи-
тельства интеллигенции – «людей либеральных профессий» [8, с. 117] – 
в революционном движении приходился на период 1884–1890-х гг.; в те 
годы можно было говорить о «буржуазно-либеральной эпохе» в истории 
деятельности русских революционных организаций [8, с. 117]. Вместе с 
тем, развивая свои рассуждения в другой публицистической заметке – 
«Из прошлого рабочей печати в России», напечатанной весной 1914 г., – 
лидер РСДРП(б) подчёркивает приоритетную роль именно литераторов 
среди сочувствующих революционным идеям интеллигентов во всех 
рассматриваемых революционных поколениях [9, с. 118–124]. Так, в 
дворянский период революционного движения, конструируемый Лени-
ным на временном отрезке 1825–1861 гг., ключевой фигурой внутри 
революционной интеллигенции был литератор и публицист А. Герцен, 
чья роль в истории русской демократии охарактеризована будущим во-
ждём мировой революции следующим образом: «Как декабристы раз-
будили Герцена, так Герцен и его «Колокол» помогли пробуждению 
разночинцев, образованных представителей либеральной и демократи-
ческой буржуазии, принадлежавших не к дворянству, а к чиновничест-
ву, мещанству, купечеству, крестьянству» [9, с. 118]. Развитие идей Гер-
цена в следующий период интеллигентской революционной мысли – 
1861–1895 гг. – выразилось в литературно-публицистической деятель-
ности ленинского «преемника» Герцена Чернышевского: «Чернышев-
ский был гораздо более последовательным и боевым демократом. От 
его сочинений веет духом классовой борьбы. Он резко проводил ту ли-
нию разоблачений измен либерализма, которая доныне ненавистна ка-
детам и ликвидаторам. Он был замечательно глубоким критиком капи-
тализма, несмотря на свой утопический социализм» [9, с. 119]. 
Обращает на себя внимание изменение терминологической риторики 
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Ленина в отношении периода 1861–1895 гг. в истории русской револю-
ционной мысли: вместо обозначения данной эпохи как «буржуазно-
либеральной», приводимого, как уже упоминалось выше, в заметке 
1913 г. [8, с. 117], спустя год следует наименование её как «буржуазно-
демократического этапа» [9, с. 118]. Тем самым Ленин намеренно сде-
лал акцент на наличии исторических предпосылок в виде идей демокра-
тической русской литературной интеллигенции к реализации на практике 
такого революционного тезиса, как «переворот свободы революцией» – 
того ленинского тезиса, который, применительно к отношению больше-
виков к интеллигенции, в том числе и литературной, впоследствии в 
1925 г. вспоминал Н. И. Бухарин [10, с. 51]. Таким образом, Ленин, не 
обозначив в своих рассуждениях личный разрыв с интеллигенцией, 
вместе с тем обрисовал перспективу на третьем конструируемом им 
хронологическом этапе истории русского революционного движения к 
его «взрывной» пролетаризации. Социологическая модель, предлагае-
мая лидером РСДРП(б) для периода 1901–1913 гг. в революционном 
движении, содержит репрезентацию резкого изменения соотношения 
рабочих и крестьян и интеллигенции в нём, с большим статистическим 
отрывом первых двух социальных групп [8, с. 116].   

Таким образом, в своей публицистике дореволюционного перио-
да В. И. Ленин явственно обозначает модель постепенного отхождения 
литературной интеллигенции от революционных взглядов по мере на-
растания реальной перспективы социалистической революции: их демо-
кратия, в своём развитии, была буржуазной, а не революционной. По-
добный ленинский подход к «взаимоотношениям» интеллигенции с 
революцией другой революционный большевистский лидер 
Л. Д. Троцкий очень точно назовёт термином «созерцательная интелли-
генция» [11, с. 130]. С позиции большевистских лидеров, интеллигенция 
смотрела за революцией, рефлектировала над ней в ожидании её итогов, 
чтобы, получив их, разом разбиться на два противоположных в своей её 
оценке лагеря. Именно эта идея – идея моментального выбора стратегий 
восприятия революционных событий на фоне «переворота свободы ре-
волюцией» – является в мифологеме о «предопределении раскола» рус-
ской интеллигенции посредством Февраля и Октября на «пролетар-
скую» и «антисоветскую» фундаментальной. Исторические основания 
для моделирования этой мифологемы были выведены В. И. Лениным в 
рассмотренных выше работах 1913–1914 гг. – период, реальные на-
строения интеллигенции в который, далёкие от «предопределения рас-
кола» и скорее содержавшие надежду на единство, образом поиска об-
щего «ковчега» в стихотворении 1914 г. «Под знаком льва» ярко описал 
поэт Максимилиан Волошин: 
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Уже в петлях скрипела дверь 
И в стены бил прибой с разбега, 
И я, как запоздалый зверь, 
Вошёл последним внутрь ковчега [12, с. 97]. 
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