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вости писателя смыкается с требованием открытой тенденциозности и становится 
условием изображения «правды жизни». Однако, классовость писателя не равня
ется его классовому происхождению (в «классовом сектантстве» обвинялись тео
ретики Пролеткульта), классовым писателем делает его «открытая привержен
ность» интересам класса.

Классовость-II: Этап активизации

Отношение к классовости во многом формирует полемику 1920-х годов. По
литика партии в области литературы, настойчивые «советы» со стороны партий
ного руководства «учиться у классиков», последовательный курс на привлечение 
в литературу писателей-попутчиков и «невнимание и недооценка» новой проле
тарской литературы превратили принцип классовости в одно из важнейших ору
дий борьбы за гегемонию в литературе. Начало этой борьбы непосредственно 
связано с выходом журнала «Красная новь» и попыткой объединить вокруг него 
лучшие силы, способные продолжить литературную традицию. Низкое качество 
произведений пролетарских писателей привели к ситуации, когда «попутчикам в 
литературе... достались ключевые позиции»35, что выразилось не только в мо
ральной, но и в материальной поддержке их властью. Быстро окрестив попутчи
ков «бутербродными писателями», пролетарские литераторы, объединившиеся в 
группе «Октябрь», становятся инициаторами дискуссии о положении пролетарс
кой литературы. В ходе дискуссии, предшествовавшей майской конференции 1924 
года, были сформулированы основные требования, предъявляемые идеологами к 
пролетарской литературе и литературе прошлого, Политический дискурс форми
руется вокруг требования классовости на разных ее уровнях:

— классовость литературы. В основе этого требования лежит взгляд на лите
ратуру как на орудие воздействия на сознание и волю читателя, т. к. «в наше 
время художественное произведение — чего бы оно ни касалось — может быть 
оружием или рабочего класса, или его противников»36;

— классовость писателя. Это требование «открытой тенденциозности» писа
теля: «Под пролетарским писателем мы подразумеваем художника, который смот
рит на мир глазами пролетарского авангарда, который воздействует на читателя в 
сторону конечных целей пролетариата как класса»37;

— подчинение литературы запросам классового читателя. Требование, вос
крешенное дискуссиями о «ленинском наследии», в ходе которых «как основной 
канон нашей литературной политики»38 выдвигается требование доступности 
литературы, ее понятности в первую очередь рабочим и крестьянам.

На этом этапе формируется понимание классовости как понятия, тождествен
ного пролетарской тенденциозности. Классовость становится также признаком 
правдивости и массовости. Социально-психологическое литературоведение рас
пространяет классовый подход на литературу прошлого. Происходит уже знакомое 
нам бинарное деление литературы и литераторов на классовых союзников и клас
совых врагов. Категория классовости распадается на «осознанную» и «стихийную». 
В основе этого деления лежит уже известная из ранней марксистской критики 
«способность художника отражать интересы своего класса». При этом классовость 
пролетарского художника всегда осознана, однако существенно новым становится 
утверждение, что и непролетарский художник может быть «стихийно» классов, 
т. к. гениальный художник в силу своего таланта может подняться выше узкоклас
совых интересов и отобразить жизнь во всей ее противоречивости, что делает зна
чение его творчества непреходящим. Это положение было необходимым для под
держки лозунга «учебы у классиков». Без него было непонятно, у каких «класси
ков» следует учиться, а кого из них нужно записать в «классово чуждые».
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Примером такой переинтерпретации служит Лев Толстой, ставший, по ленин
скому определению, «зеркалом русской революции» и в силу своего гения сумев
ший отразить «классовую борьбу эпохи». В конце 1920-х — начале 1930-х годов 
принцип классовости предстает в одном из наиболее конкретных своих выражений 
— классовой борьбе. Так, еще в резолюции от 14 июля 1925 года констатируется 
«классовая борьба на литературном фронте», а призывами «отражать классовую 
борьбу в литературе» проникнута вся риторика РАППа. Классовая борьба стано
вится не только темой художественных произведений, но и организационным 
принципом деятельности литературных организаций по «очистке» своих рядов от 
инакомыслящих (Пильняк, Замятин). Это своеобразная «классовость в действии». 
Началом конца принципа классовости можно считать статью в «Правде» от 14 
декабря 1929 года «За консолидацию коммунистических сил в пролетарской лите
ратуре». Хотя статья эта была использована РАППом в целях дальнейшего подчи
нения оставшихся литературных групп, само название указывало на потенциаль
ную возможность объединения на основе более высокого порядка. Пришло время 
заменить классовый подход к литературе партийной линией руководства ею, тем 
более, что пролетарской литературы к этому времени создать так и не удалось. 
Политическая ситуация, сложившаяся к началу 1930-х годов, происшедший на 
вершинах власти «великий перелом» требовали пересмотра прежних позиций. Ле
нинский принцип партийности, реанимированный в 1924 году, соответствовал 
этой цели в куда большей степени, нежели отвлеченная, плохо контролируемая и 
поддающаяся различным интерпретациям «классовость».

Партийность-1: Этап формирования

Сам термин «партийность» не является ленинским изобретением. Как и в 
первых двух случаях, у истоков партийности стоят основоположники марксизма. 
На примере переписки Маркса и немецкого поэта Фрейлиграта можно судить о 
первом, наиболее раннем конфликте между свободой творчества и контролем со 
стороны партии. Обвиненный Марксом в партийном ренегатстве, поэт пишет: 
«Когда в конце 1852 года вследствие кельнского процесса было объявлено о рос
пуске союза (Союз коммунистов — М. Б.), я освободился от всех оков, наложен
ных на меня партией как таковой... отношения мои с партией давно не существу
ют... Моей природе, как и природе всякого поэта, нужна свобода». Маркс отве
чал, что он не имел в виду в своем обвинении конкретную партию, «Союз», под 
партией он понимал «партию в великом историческом смысле»39. Партии как 
контролирующей творчество писателя институции еще только предстояло сфор
мироваться.

Термин «партийность» употреблялся также и в русской журналистике до Ле
нина, но как политико-эстетическая категория принцип партийности был сфор
мулирован впервые в статье Ленина «Партийная организация и партийная лите
ратура» (1905), напечатанной им в легальной социал-демократической газете 
«Новая жизнь», редактором которой числился поэт Н. Минский, который, нео
смотрительно доверившись рекомендации М. Горького, пошел на совместное 
издание новой газеты с «малоизвестной ему группой каких-то социал-демокра
тов»40. Царский манифест от 17 октября 1905 года снял запрет с социал-демокра
тических изданий, но право на издание новой газеты мог получить лишь человек, 
не имевший конфликтов с правительством.

Минский имел разрешение на издание газеты и, увлеченный революционны
ми идеями, пошел на сотрудничество с социал-демократами. Газета просуще
ствовала недолго. Именно в ней Ленин, вернувшийся из-за границы в начале 
ноября 1905 года, публикует свою, ставшую впоследствии программной, статью


