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В статье рассматриваются проблемы роли и места интеллиген-

ции в современном политическом процессе в Российской Феде-

рации. Качественные взаимодействия в политике складываются 

из участия всех социальных слоев населения. Особая роль при 

этом принадлежит интеллигенции. Процесс формирования ин-

теллигенции имеет свою специфику: в ситуации перехода обще-

ства на новую ступень развития, с новыми экономическими, со-

циально-политическими и культурными особенностями, те клас-

сы и сословия, которые приходят на смену прежним, создают 

свою «интеллигенцию», претендующую впоследствии на роль 

лидера. Мы определяем интеллигенцию как социальный класс, 

способствующий интеллектуальному и культурному развитию 

социума. Вводится термин «политическая интеллигенция», от-

мечаются особенности интеллигенции с точки зрения различных 

авторов, выделяются составляющие ее элементы. Наиболее зна-

чимым этапом рассмотрения темы становится изучение роли и 

места интеллигенции в современном политическом процессе 

России. 
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В современном мире состояние политического процесса опреде-

ляется экономическими и социальными факторами. Экономика от-

ражает финансовые возможности политических нововведений, со-
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циология – общественную значимость политики и участие опреде-

ленных социальных слоев в жизни общества. Течение политическо-

го процесса происходит под влиянием исторических традиций и 

тенденций нового времени. Качественные взаимодействия в поли-

тике складываются из участия всех социальных слоев населения. 

Особая роль при этом принадлежит интеллигенции. 

Российская интеллигенция формировалась на стыке общинного 

и индивидуалистического типов сознания, прозападной аристокра-

тической и аутентичной народной культуры российского общества. 

«В начале XXI века можно оглянуться назад и проанализировать 

путь, пройденный российской интеллигенцией…» [2]. 

Историческая функция интеллигенции в России XIX в. отражала 

специфику догоняющего развития традиционного патриархального 

общества в общество просвещенной цивилизации. Инициированная 

властью новая социальная группа образованных людей выдвинула 

социокультурные формы и стили поведения: производство системы 

новых социальных и культурных знаков реальности; «управление» 

картиной мира посредством инокультурных идеологем, дискурсив-

ного конструирования концепций и форм социального активизма.  

Г. П. Федотов отмечал, что «каждое поколение интеллигенции оп-

ределяло себя по-своему, отрекаясь от своих предков и начиная – на 

десять лет – новую эру. Можно сказать, что столетие самосознания 

русской интеллигенции является ее непрерывным саморазрушени-

ем» [7]. 

В современной России интеллигенцию принято рассматривать с 

двух основных позиций: как работников умственного труда или как 

социальный класс. То есть интеллигент – это, прежде всего, чело-

век, в труде которого преобладает работа ума. Н. И. Кемалова отме-

чает, что «интеллигенты – это люди, которые не только владеют 

определенными знаниями, но и те, кто способен понимать происхо-

дящее и разумно мыслить» [4, с. 78]. 

По нашему мнению, следует выделить еще одну определяющую 

особенность интеллигенции – умение принимать взвешенные реше-

ния, что часто делает интеллигентов хорошими руководителями и 

лидерами. А. В. Соколов считает, что «интеллигентность – лично-

стное качество, которое не зависит от рода занятий человека» [6,  

с. 6]. Согласимся с этим мнением и добавим, что интеллигентами не 

рождаются, а становятся. Интеллигентность как качество личности 

воспитывается в семье и обществе, прививается в социальных ин-
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ститутах (детский сад, школа, университет, предприятие). По мне-

нию Л. Донскису, интеллигенция не создает ничего значительного и 

часто даже не имеет серьезного образования, эрудиции и профес-

сионализма, тогда как у интеллектуалов есть творческая власть [9]. 

Автор относит данное понятие только к России. 

Процесс формирования интеллигенции имеет свою специфику: в 

ситуации перехода общества на новую ступень развития, с новыми 

экономическими, социально-политическими и культурными осо-

бенностями, те классы и сословия, которые приходят на смену 

прежним, создают свою «интеллигенцию», претендующую впо-

следствии на роль лидера. 

В соответствии с рассмотренным, определим интеллигенцию как 

социальный класс, способствующий интеллектуальному и культур-

ному развитию социума, развивающийся в соответствии с этапами 

развития страны, принимающий участие во всех сферах жизни об-

щества. Интеллигенция необходима для достижения высокого 

уровня цивилизованности общества. Роль интеллигенции в полити-

ческой жизни России всегда была спорной. С одной стороны, к су-

ществованию интеллигенции, как особого социального слоя, многие 

исследователи относятся негативно (Л. Донскису [8], В. Н. Порус, 

С. Л. Франк [5], А. А. Казанцев [3]). С другой стороны, интеллиген-

ция в России рассматривается как движущая сила экономики, поли-

тики и культуры. 

Дискуссии об интеллигенции, имевшие место в 1920-е гг., были 

довольно быстро свернуты. Формирующийся тоталитарный режим 

не приветствовал плюрализм мнений. Дискуссии об интеллигенции, 

имеющие неофициальный характер, возобновляются в последние 

десятилетия существования советского режима в кругах самой же 

оппозиционно настроенной интеллигенции. Здесь необходимо от-

метить особую роль А.И. Солженицына. Однако эти дискуссии но-

сили преимущественно мировоззренческий, а не научный характер. 

В идеологизированном пространстве отечественного гуманитарного 

знания не существовало места для подобных исследований. Науч-

ный анализ интеллигенции начинается после распада советской 

системы. 

Российская интеллигенция, как и западные интеллектуалы, стала 

порождением модернизационных процессов. Однако догоняющий 

характер российской модернизации обусловил и некоторые специ-

фические черты российской интеллигенции, в том числе и ее особое 
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самосознание. Возникновение интеллигенции в России было связа-

но не столько с внутренними процессами социальной дифферен-

циации и усложнением культуры, сколько с реформаторской поли-

тикой российской власти. 

Роль интеллигенции в современном политическом процессе в РФ 

также неоднозначна. Прежде всего, отметим, что использование 

терминов «интеллигенция» и «интеллектуалы» в качестве слов-

синонимов приводит к неверной оценке роли интеллигенции в по-

литике. По нашему мнению, интеллектуальный человек не обяза-

тельно интеллигент, но интеллигент обязательно является интел-

лектуалом, обладая собственным мнением, широким кругозором и 

значительным объемом знаний. Если рассматривать роль интелли-

генции в политическом процессе России с такой точки зрения, то, 

несомненно, эта роль положительна. 

При исключении термина «интеллектуал» из состава понятия 

«интеллигент» получаем негативную оценку роли интеллигенции в 

политическом процессе, так как отсутствие значимых качеств ин-

теллектуала (образованность, креативность, профессионализм и др.) 

является существенным недостатком любого политика. При нали-

чии собственного мнения о политическом устройстве страны ин-

теллектуалы могут быть сторонниками действующей власти или 

оппозиционерами. 

В 2010-е гг. «политика доцентов» (преобладание кандидатов и 

докторов наук в политике) была заменена «революцией менедже-

ров», людей, в дипломе об образовании которых стоит специаль-

ность «менеджмент». Фактически среди политического актива ста-

ли преобладать люди с менеджерским образованием, что резко сни-

зило интеллектуальный, концептуальный уровень оппозиции и не 

позволяет модернизировать общество. 

В. А. Беляев отмечает, что в современных условиях «технократи-

зация и переход во фрилансерство, став превалирующими тенден-

циями в развитии интеллигенции, привели к деполитизации по-

следней, отказу от активной защиты конкретных базовых ценно-

стей, но одновременно способствуют ее профессионализации, пре-

вращению в аналог западных интеллектуалов» [1, с. 103]. 

Интеллигенция во власти страны определяет политические тен-

денции и не может быть пассивной по определению. Интеллиген-

ция в оппозиции оценивает и анализирует действия власти, здесь 
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интеллигенция определяется обоснованным мнением и ярко выра-

женной позицией. 

Введем термин «политическая интеллигенция», включающий 

высокообразованных, культурных, творчески развитых людей, при-

нимающих активное участие в политической жизни страны. Влия-

ние глобализации на роль политической интеллигенции выражается 

в формировании транснациональной политической элиты, не 

имеющей национальной идентичности, состоящей из представите-

лей как западных, так и незападных интеллигентов; распростране-

нии глобальной политики на базе западных ценностей, все больше 

вызывающей отторжение у представителей незападных обществ; 

стремлении интеллигентов за пределами Запада опереться на собст-

венные традиционные ценности, не теряя достижений современно-

сти, что на практике приводит не к формированию собственных ци-

вилизационных проектов, а к разным формам синтеза «своего» и 

«чужого», не всегда успешным. Обусловленный глобализацией 

подрыв национальных идентичностей, сопровождающийся возник-

новением других форм коллективных идентичностей, утрата безус-

ловного смыслового доминирования Западом ставят перед интелли-

гентами проблему осмысления нынешнего состояния как отдельных 

обществ, так и человечества в целом, места внутренней политики в 

глобальном масштабе. 

Точка зрения интеллигента не является единственно верной и 

отличается лишь наличием доказательной базы. 

Еще одним определяющим качеством интеллигенции, которое 

необходимо отметить для оценки роли интеллигентов в современ-

ном политическом процессе, является способность договариваться. 

Это качество является одним из основных качеств современного 

политика. Постоянно требуется принимать участие в переговорах, 

договариваться с оппозицией, властями других стран и др. 

Роль интеллигенции в современном политическом процессе Рос-

сии меняется под воздействием различных факторов: 

– институциональных (развитость институтов образования, 

культуры, СМИ, здравоохранения и др.); 

– социально-экономических (состояние социальной и экономи-

ческой инфраструктуры страны); 

– внешнеполитических (мнения зарубежных политиков, ученых, 

внешнеполитическая стабильность или нестабильность и др.); 
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– демографических (характеристики населения страны: гендер-

ные, возрастные, квалификационные и др.); 

– социально-психологических (социальная и психологическая 

стабильность или нестабильность в стране). 

Отметим, что воздействие экономического кризиса в стране спо-

собно привлекать интеллигентов в ряды оппозиции, предоставляя 

объективные данные для негативной оценки действий власти. При 

этом эффективные действия правительства способствуют привле-

чению интеллигентов во властные структуры. По нашему мнению, 

чем больше интеллигентов находится во власти, тем эффективнее 

будут протекать политические процессы в стране. Для привлечения 

интеллигентов во власть необходимо, прежде всего, развивать по-

литическую активность всего населения страны. Интеллигенция – 

это демократический инструмент политики. 

Возникающие сложности в определении понятия «интеллиген-

ция» приводят к неверному использованию термина в политических 

целях, когда интеллигенции приписываются действия или слова, не 

имеющие отношения к действительности. 

А. Запесоцкий считает, что важной характеристикой интелли-

гентного человека является его независимость – интеллектуальная и 

умственная самостоятельность [8]. С этим мнением можно согла-

ситься, но отметим, при этом, что интеллигенция не отличается по-

литической пассивностью и, обычно, принимает участие в полити-

ческой жизни страны. Интеллигенция никогда не будет во всем 

поддерживать действия власти, но и ярыми оппозиционерами они 

также никогда не будут. 

Интеллигенция – это, все-таки, не точное понятие. Не существу-

ет объективных оценочных критериев, применяемых для отнесения 

того или иного человека к классу интеллигентов, поэтому в совре-

менных условиях оперирование этим понятием зачастую чрезмерно 

субъективно. Для решения этой проблемы и предоставления интел-

лигентам расширенных возможностей для участия в политическом 

процессе необходимо, прежде всего, определиться с сущностью по-

нятия «интеллигенция» в научных кругах. Только потом можно 

принимать меры, направленные на развитие роли и места интелли-

генции в современном политическом процессе в России. 

Для развития роли и места интеллигенции в современном поли-

тическом процессе в Российской Федерации рекомендуется: 
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– признать приоритет развития человеческого капитала в поли-

тическом развитии общества и государства и решающей роли ин-

теллигенции в этом процессе; 

– выделить во всех социальных проектах федерального значения 

средства на развитие культурной, образовательной, социальной ин-

фраструктур. В отдельных регионах это создаст условия для повы-

шения политической активности населения и для развития интел-

лектуального потенциала; 

– проводить просветительскую и пропагандистскую работу в фе-

деральных СМИ по формированию положительного имиджа и пре-

стижа интеллигенции, ответственной за развитие политических 

процессов; 

– поддерживать и использовать в рамках политического процес-

са профессиональные объединения и ассоциации интеллигенции. 

В целом, необходимо улучшать представление общества о со-

стоянии, роли и особенностях современной интеллигенции, способ-

ствовать расширению интеллигентной прослойки общества, повы-

шать политическую активность интеллигентов. Требуется искоре-

нять неверное применение термина журналистами и ярыми против-

никами или сторонниками действующей власти. 
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The article discusses the role and place of intelligentsia in the con-

temporary Russian politics. A proper political cooperation requires 

participation of all social strata; and intelligentsia plays a special role 

in it. Formation of intelligentsia has certain specifics: in a society un-

dergoing transition with its new economic, social, political and cul-

tural characteristics, social strata and groups, which replace the pre-

vious ones, form their own «intelligentsia» that later aspire to become 

a leader. Considering the above, let us define intelligentsia as a social 

stratum that propels intellectual and cultural development of the so-

ciety. First, the term «political intelligentsia» is introduced, and vari-

ous viewpoints of what constitutes intelligentsia and its defining cha-

racteristics are considered. The most important part of the discussion 

is examining the role and place of intelligentsia in the contemporary 

Russian politics. 
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