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Введение 

 

 Партии не всегда играли ту роль, которую они играют в настоящее 

время в политической системе государств. Они прошли длительный путь 

формирования и эволюции, являются продуктом социально-политического и 

общественно-исторического развития каждой конкретной страны. На состав 

партий, цели их деятельности оказывают влияние исторические традиции, 

социокультурное развитие, демографические и этнокультурные процессы, 

особенности религии. 

 Термин «партия» ведет свое происхождение от латинского pars, partis, 

переводящегося как часть. В Древнем Риме под этим термином понималась 

легальная группа граждан, активно отстаивающая свои интересы, в отличие 

от тайной группы, действовавшей нередко нелегальными методами и полу-

чившей название fractio. В наши дни смысл этого понятия переводится сло-

вом «фракция». 

 Процесс формирования партий имеет давнюю историю и берет свое 

начало с конца XVII – начала XVIII вв. Это был период, когда под влиянием 

буржуазных революций во Франции и Англии, гражданской войны в США, 

зарождались политические системы раннебуржуазных государств Западной 

Европы и Америки. Появление партий отражало раннюю стадию борьбы ме-

жду сторонниками различных направлений формирующейся новой государ-

ственности: аристократами и буржуа, якобинцами и жирондистами, католи-

ками и протестантами. Их возникновению способствовал ряд процессов, 

происходивших в политической жизни общества: ограничение абсолютной 

монархии, проявление всеобщего избирательного права, политическая акти-

визация «третьего сословия». 

 Первоначально партии представляли собой не сплоченные объедине-

ния, боровшиеся за власть, а различные клубы, литературно-политические 

образования (Клуб кордельеров времен Великой французской революции; 

«Реформ Клаб» возникший в Англии в 30-е гг. XIXв.) 
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 Партии исторически формировались как союзы единомышленников, 

выражавшие определенные групповые интересы оппозиционные государству 

и другим политическим объединениям. Постепенно, но по мере развития 

парламентских, конституционных основ буржуазной государственности, 

партии укрепили свой политический и правовой статус. 

 Существует множество определений понятия «партия». Остановимся 

на наиболее распространенном. Партия – это специализированная, органи-

зационно упорядоченная группа, объединяющая наиболее активных привер-

женцев тех или иных целей (идеологий, лидеров) и служащая для борьбы за 

завоевание и использование политической власти. 

 От всех других политических институтов и организаций партию отли-

чают свойственные ей функции и характерные способы их осуществления, 

определенная внутренняя организация и структура, наличие политической 

программы действий, идеологическая система ориентаций, а также ряд дру-

гих, менее значимых признаков. Однако все эти вопросы изучаются, в учеб-

ном плане другой вузовской дисциплины – политологии. Мы будем рассмат-

ривать исторические аспекты формирования российских политических пар-

тий в России. 

 

1. Особенности формирования политических партий в России 
 

За сравнительно короткий срок с конца XIX в. по 1920г. в российском 

государстве возникло около 90 партий. Чем объяснить такую политическую 

активность? Что влияло на этот процесс? Для того чтобы ответить на постав-

ленные вопросы, необходимо выявить особенности образования многопар-

тийной системы в нашей стране. 

В отличие от Запада образование широкого спектра политических пар-

тий в России было не результатом демократического развития общества, а, 

наоборот, следствием отсутствия демократии. Самодержавие препятствовало 

прогрессивному развитию страны и большинство сословий, социальных 
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групп находилось в оппозиции к нему, поэтому многие, формировавшие по-

литические партии, были по своему характеру не только антиправительст-

венными, но и нелегальными и подвергались преследованиям со стороны 

правительства. 

 Для российского общества этого периода характерна чрезмерная соци-

альная дифференциация. Каждая социальная группа была неоднородна по 

своему составу и внутри нее существовали многочисленные политические и 

частные интересы (культурные, национальные, имущественные, религиозные 

и др.). Например, в российской буржуазии можно выделить 3 подгруппы: 

1. новая буржуазия, ориентированная на капиталистический путь раз-

вития по западному образцу; 

2. крупная буржуазия, экономически связанная с правительством, за-

висящая от него и поддерживавшая его политически; 

3. мелкая городская, торговая, сельская буржуазия. 

В дворянстве были представлены два основных направления: 

ориентировавшееся на либеральный путь развития страны и промонархиче-

ски настроенное, поддерживавшее правительство. Дворяне-помещики сохра-

няли в своих руках огромный земельный фонд и представляли собой элитное 

сословие. Поместное дворянство, главным образом его верхний слой, осуще-

ствляло управление страной, формировало и проводило политику российско-

го правительства, так как занимало большинство крупных постов в цен-

тральной и местной администрации. 

 В пореформенный период начался процесс расслоения дворянского со-

словия. Часть дворян-помещиков разорялась и продавала свои имения, дру-

гая часть переводила свои хозяйства на капиталистический путь развития. 

Среди этой категории усиливались оппозиционные настроения. Однако ос-

новная масса поместного дворянства оставалось главной опорой российского 

самодержавия до 1917 года. 

 Самой многочисленной группой в социальной структуре России было 

крестьянство, которое составляло 77,1% всего населения. С конца XIXв. на-
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чалась дифференциация крестьянства, резко усилившаяся с проведением аг-

рарной реформы П.А. Столыпина. Появились новые, зажиточные крестьян-

ские хозяйства, экономически конкурировавшие с помещиками. Разорившие-

ся крестьяне уходили в город и пополняли ряды наемных рабочих или оста-

вались батрачить в деревне, формируя деревенский пролетариат. 

 К концу XIXв. в России насчитывалось около 10 млн. наемных рабо-

чих, которые были выходцами из различных сословий и социальных групп 

(крестьян, ремесленников, мещан). Их состав был неоднороден: промышлен-

ные и сельскохозяйственные, занятые в сфере услуг, торговли и другие кате-

гории наемных рабочих. По сравнению Западной Европой российские рабо-

чие имели более тяжелые условия жизни, подвергались наиболее жестким 

формам эксплуатации. Только с 80-х годов XIXв. они получили фабричное 

законодательство, ограничившее в некоторой степени произвол работодате-

лей: запрещался ночной труд женщин и детей, продолжение рабочего дня 

регламентировалось 11,5 часами. Низкая заработная плата, тяжелые условия 

жизни, полное политическое бесправие, отсутствие элементарных демокра-

тических свобод – все это толкало рабочих на борьбу за свои права, способ-

ствовало их организации в единую политическую силу и создавало предпо-

сылки для формирования партии. 

 Особое место в жизни общества занимала интеллигенция. По материа-

лам переписи населения 1897г. прослойка лиц умственного труда составляла 

0,36% населения страны. По своему социальному происхождению, матери-

альному положению, по политической ориентации российская интеллиген-

ция была неоднородна, что и предопределяло ее принадлежность к различ-

ным идейно-политическим течениям и партиям. 

 Многонациональный состав Российской империи дифференцировал 

интересы в обществе и по национальному признаку. В стране проживало бо-

лее 150 народностей и наций. Следует учитывать и то, что в России были на-

роды, жившие на уровне родовой общины. 
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 Таким образом, подобная широкая социальная дифференциация вызы-

вала к жизни желание каждого сословия, социальной группы иметь полити-

ческую организацию для отстаивания и защиты своих специфических инте-

ресов. Это способствовало появлению не только многочисленных партий, но 

и широкого их спектра от левых до правых. 

 На процесс формирования политических партий и движений оказали 

значительное влияние характерные черты капиталистической эволюции Рос-

сии: сохранение большого веса и влияния в обществе сословно-феодальных 

институтов, господство самодержавия, запоздалое развитие капитализма, от-

ставание процессов становления гражданского общества, институтов парла-

ментаризма, правового государства. 

 В России позднее, чем в Западной Европе, сформировались политиче-

ские партии. Иной была и последовательность их образования. Формирова-

ние политической структуры западноевропейского общества началось с соз-

дания буржуазных партий. Это было обусловлено ростом политической ак-

тивности буржуазии. Завершалось оформление политических структур за-

падных обществ образованием рабочих партий. В России же первой оформи-

лась рабочая партия, а затем – буржуазные партии. 

 Следует выделить особую роль российской интеллигенции в образова-

нии политических партий. Обычно понятие интеллигенции мы связываем с 

людьми, занимающимися интеллектуальным трудом. В России со второй по-

ловины XIX в.  начинает формироваться новый тип интеллигенции – разно-

чинной, т.е. выходцы из всех социальных слоев. Характерной чертой ее стала 

беспочвенность, оторванность от сословных традиций, связей. Это порожда-

ло соответствующее отношение интеллигенции к народу как к хранителю 

русской культуры и самобытности. Отсюда ее поиски слияния с народом. В 

условиях самодержавного строя интеллигенция, как и большинство населе-

ния, не могла участвовать в реальной политической жизни и в решении соци-

альных и экономических проблем. Это привело к тому, что она стала оппози-

ционной силой и направила свои усилия на разработку самых радикальных 
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проектов преобразования российского общества. Постепенно интеллигенция 

выдвинулась в центр российского оппозиционного движения и взяла на себя 

функции выразителя интересов всех сословий и социальных групп. Ее проек-

ты переустройства общества и методы их реализации носили самый противо-

речивый характер: от конституционной монархии до социализма, от насиль-

ственного уничтожения самодержавия до постепенного реформирования об-

щества в рамках существующего строя. В результате российская интеллиген-

ция фактически выступила в роли создателя политических партий, выражав-

ших интересы самых разных слоев населения, то есть в роли профессиональ-

ных идеологов. 

Неравномерность в социально-экономическом развитии отдельных 

российских регионов способствовала тому, что в некоторых национальных 

районах политические партии и движения возникли раньше, чем в центре 

страны. 

В Финляндии, например, с первой половины XIXв. среди дворянства, 

буржуазии и интеллигенции существовали течения шведоманов и финнома-

нов, последние затем разделились на более консервативно настроенных ста-

рофиннов и либералов – младофиннов. 

Рано появились политические партии и организации в Царстве Поль-

ском. Здесь был более высокий уровень развития капиталистической про-

мышленности, у Польши исторически сложились традиционные связи с За-

падом. У большинства поляков стойко проявлялось стремление к националь-

ной независимости. Своеобразные партийные группировки среди польских 

помещиков, буржуазии и интеллигенции были созданы во время антирусских 

восстаний 1830-1831 и 1863-1864гг. На рубеже XIX-XX веков в Польше 

оформилась национально-демократическая партия, которая постепенно при-

обрела черты либерально-реформистской партии западного типа. Одновре-

менно с ней возникло течение угодовцев – сторонников русско-польского 

сближения на имперской основе. В первой половине XIXв. в остальных рай-
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онах Российской империи, включая ее центр, политические партии и движе-

ния еще не оформились. 

Конец XIX столетия стал временем бурного роста политических на-

строений в разных слоях российского общества. В этот период складываются 

основные политические течения, в недрах которых начался процесс станов-

ления политических партий: консервативно-охранительных, либерально-

оппозиционных и радикальных. 

 

II. Партии и организации консервативно-охранительного направления. 

 

         Консервативно-охранительное направление в российском общественно-

политическом движении было представлено проправительственными, мо-

нархическими партиями и организациями, выступившими за сохранение са-

модержавия. Они создавались с целью поддержания и усиления в обществе 

монархических взглядов, а также в качестве противовеса оппозиционным 

движениям и партиям. 

        Первой монархической организацией стало дворянское «Русское собра-

ние», возникшее в Петербурге в 1901г. В Москве был создан «Кружок мос-

ковских дворян, верных присяге». Главная идея, пропагандировавшаяся эти-

ми организациями, - заключается о том, что самодержавие принесет всеоб-

щее благоденствие всем слоям общества. Первоначально «Русское собрание» 

насчитывало чуть более 100 членов. Работа организации носила культурно-

просветительный характер. Её задачи сводились к содействию выяснения, 

укрепления исконных творческих начал и бытовых особенностей русского 

народа. К концу 1905 – началу 1906г. «Русское собрание» располагало 15 пе-

риферийными отделами в Варшаве, Вильно, Казани, Киеве, Харькове, Одес-

се, Перми и других городах. Членами собрания были крупные чиновники, 

писатели, художники, музыканты, инженеры. Организацию возглавлял Со-

вет, в состав которого входили граф Д.П. Голицын, граф П.А. Апраксин, 

князь М.В. Волконский, граф Н.Ф. Гейден и др. 
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       С началом революции 1905г. стало очевидным, что, опираясь только на 

дворянство, монархическое движение не сможет оказать серьезной поддерж-

ки российскому самодержавию. 

        К решению задачи расширения социальной базы консервативно-

охранительного движения приступила первая монархическая партия «Союз 

русских людей», возникшая в марте 1905г. на основе «Кружка московских 

дворян», проповедовавшего славянофильские идеи. Главными деятелями ор-

ганизации стали архиепископ Анастасий, братья Павел и Петр Шереметевы, 

Ф. Голицын, Н. Бакунин, В. Урусов, В. Волконский, Г. Щербаков, князь Ме-

щерский. 

         Программа Союза признавала самодержавие единственной возможной 

формой правления России; отрицала необходимость Государственной Думы 

и европейских перемен в российском обществе; требовала созыва Земского 

собора, как чисто русского учреждения. Под самодержавием Союз понимал 

некую идеальную, в действительности никогда не существовавшую царскую 

власть, связанную через законодательный Земский собор с простым народом. 

Союз призывал «противодействовать всеми законными средствами учениям, 

стремящимся навязать России чуждые ей формы правления». Союз стремил-

ся привлечь в организацию различные слои населения от идейных сторонни-

ков до малосознательных попутчиков. Предполагалось создание широкой се-

ти мобильных организаций, нацеленных на террористические акты и физиче-

скую расправу с революционерами.1

       В отличие от других партий программа «Союза» не рассматривала ни ра-

бочий, ни крестьянский вопросы. 

       21 апреля 1905г. образовалась Русская монархическая партия (или Рус-

ский монархический союз), которую возглавили главный редактор В. Грин-

гмут  и И. Восторгов, покровительствовал партии о. Иоанн Кронштадский.  

                                                           
1 Общественное движение в России в начале 20 века. – СПб., 1914. Т.3, кн. 5. 
С. 373 – 376. 
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       В ноябре 1905г. появилась действительно массовая помещичье-

дворянская партия, получившая поддержку царя и придворных кругов, - 

«Союз русского народа», организация, занявшая исключительное положение 

во всем движении монархистов. Она смогла привлечь в свои ряды представи-

телей разных сословий, включив в себя ряд организаций: «Союз русских пат-

риотов», Союз землевладельцев», «Общество хоругвеносцев», «Общество 

активной борьбы с революцией и анархией», «Белое знамя» и др. С первых 

же дней своего существования Союз развил такую активную деятельность, 

что скоро отодвинул на задний план другие монархические организации, ра-

бота которых либо ослабевала, либо попадала под влияние «Союза русского 

народа». 

        Печатными органами Союза были газеты «Русское знамя» и «Объедине-

ние», позднее – «Гроза». Руководство «Союза» осуществлял Главный Совет, 

располагавшийся в Петербурге, в который входили помещики, представители 

монархически настроенной буржуазии и интеллигенции. Председателем был 

статский советник, доктор А.И. Дубровин,1 заместителями – В.М. Пуришке-

вич2 и А.И. Тришатный. 

        Программа партии основой русской жизни признавала православную 

религию, царя – наместником Бога на земле, высшим законом и силой в го-

сударстве; защищала право частной собственности и её полную неприкосно-

венность, выступала за единство и неделимость Российской империи. Про-

грамма требовала предоставление крестьянам права выхода из общины и за-

крепление за ними земли в качестве частной собственности; выдвигала идеи 
                                                           
1 Дубровин Александр Иванович (1855-1920) – бывший военный медик, рас-
стрелян при советской власти. С 1911г. партия получила название Дубровин-
ского союза русского народа. 
2 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870-1920) – бессарабский поме-
щик, филолог по образованию, депутат II,III и IV Государственных дум. Ин-
тересно, что будучи русским националистом, сам он по национальности был 
молдаванином. Известен как представитель крайне правых взглядов в Госу-
дарственной думе, выступал против всяких демократических преобразова-
ний. Участвовал в убийстве Г. Распутина (см. Пуришкевич В.М. Убийство 
Распутина (из дневника). – М. Сп. Интербук, 1990.)   
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о возможности сокращения рабочего дня, государственном страховании, 

улучшении условий труда рабочих. В программе и деятельности «Союза Рус-

ского народа» и других монархических партий, стоявших на антисемитских 

позициях, уделялось очень большое внимание еврейскому вопросу. Предпо-

лагалось не только не допускать евреев в армию, в высшие учебные заведе-

ния, на государственную службу, но и поставить их в такие условия, «чтобы 

они вымирали». Подчеркивалось, что членами Союза могли быть лишь рус-

ские люди обоего пола. Члены Союза носили нагрудные знаки. Предусмат-

ривалось строительство больниц, приютов, церквей, учреждение касс взаи-

мопомощи. Важным мероприятием считалось создание боевых дружин 

«Союза русского народа», вошедших в историю своими еврейскими погро-

мами. 

 Вооруженные дружины, создавшиеся монархическими партиями для 

борьбы против революции, получили название «Черной сотни». Организа-

ции, создававшие их, стали называть черносотенными. Следует обратить 

внимание на само слово «черносотенцы», смысловое содержание которого 

прошло определенную эволюцию. Впервые оно возникло в период «смутного 

времени» (17в.). Тогда монахов Троице-Сергиевой Лавры, мужественно от-

бивавших атаки польских интервентов при осаде монастыря и вызывавших 

своим героизмом трепет у польских интервентов, стали называть «черной» 

сотней. Это понятие в те времена означало: герои, защитники Родины. В го-

ды революции 1905-1907гг. «черной» сотней называли погромщиков. Только 

в течение трех недель после обнародования Манифеста 17 октября черносо-

тенные погромы прошли в 100 городах России. Было убито около 4 тыс. и 

покалечено около 10 тыс. человек.1

 «Союз русского народа», самая крупная черносотенная партия, стал 

основой для формирования других подобных организаций правоэкстремист-

ского направления. В 1907г. из него выделилась новая партия «Союз Михаи-

                                                           
1 См.: Очерки истории политических партий и движений России. Кн.1. Вып.2. 
Ростов-на-Дону. М.,  1992. С.63. 
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ла Архангела», руководителем которой стал В.М. Пуршикевич. Другие пар-

тии (Русская монархическая, Всероссийский союз земельных собственников, 

Русская партия народного центра) по содержанию своей деятельности и про-

граммам мало отличались от «Союза русского народа». 

 Черносотенные организации имели широкую социальную базу. Значи-

тельная часть их руководства принадлежала к интеллигенции. Это были пре-

подаватели, врачи, юристы, инженеры и даже крупные ученые. Например, 

членом Главного совета «Союза русского народа» был академик А.И. Собо-

левский. В руководящие органы монархических партий входили помещики, 

духовенство, представители буржуазии. 

 Военнослужащим и чиновникам запрещалось вступать в политические 

организации. Однако для черносотенных партий было сделано исключение. 

 Рядовыми членами крайне правых организаций были: мелкие лавочни-

ки, торговцы, дворники, извозчики, крестьяне, рабочие. 

 К концу 1907г. черносотенные союзы и партии действовали в 66 губер-

ниях и областях. Самой крупной из них был «Союз русского народа» чис-

ленность которого достигла 100 тыс. человек. Общая численность черносо-

тенцев составляла примерно 410 тыс. человек. (Сами черносотенцы заявляли, 

что в их организациях состоит более 3 млн. человек).1 1907-1908гг. являлись 

пиком черносотенного движения, в последующие же годы численность мо-

нархических союзов стала сокращаться. 

 Перед первой мировой войной черносотенцы переживали глубокий 

кризис. Националистическая идеология оказалась слабой базой для их еди-

нения. С каждым годом нарастали противоречия между руководящей вер-

хушкой и рядовыми членами. Их союзы распадались на враждебные течения. 

 Вступление России в первую мировую войну привело к всплеску шо-

винистических настроений внутри страны. Руководство черностенных орга-

низаций рассчитывало использовать этот шанс, но так и не смогло преодо-

леть разногласия внутри монархического движения. 
                                                           
1 История политических партий России. М., 1994. С.64. 
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 В начале марта 1917г., сразу после отречения Николая II, монархиче-

ские союзы прекратили свою деятельность, их газеты были закрыты, а лиде-

ры предстали перед Чрезвычайной следственной комиссией Временного пра-

вительства. 

 В сентябре 1917г. Пуршикевич пытался создать подпольную монархи-

ческую организация их остатков Союза Михаила Архангела. Учитывая ко-

ренное изменение ситуации в стране, руководители этой организации не ре-

шались выдвигать требования о восстановлении монархии. Они предлагали 

сплотить силы для борьбы с анархией, выступали за сотрудничество с каде-

тами и правыми эсерами. 

 После Октябрьской революции подпольная монархическая организа-

ция активизировала свою деятельность. Монархисты готовились к воору-

женному восстанию в Петрограде, пытались установить связь с атаманом 

Калединым, разрабатывали планы покушения на большевистское руково-

дство (В.И. Ленина, Л.Д. Троицкого). Организация была раскрыта, ее руко-

водителей судили. Большинство лидеров черносотенных союзов в 1918-

1919гг. было расстреляно. Лишь немногие из них, например А.И. Соболев-

ский, согласились сотрудничать с Советской властью. Часть черносотенцев 

приняла участие в белом движении, уцелевшие в гражданской войне эмигри-

ровали и создали за границей монархические организации.  

 

III. Либеральная альтернатива в российском общественно-

политическом движении. 

 

Российский либерализм, как особое течение политической мысли, 

сформировался в середине XIX века, в период кризиса феодального строя. 

Появление либерализма тесно связано с деятельностью «западников», впер-

вые заявивших  в 40-х гг. о необходимости «вестернизации» России. После 

отмены крепостного права либерализм окончательно оформился как единое 

политическое течение. 



 14

Русский либерализм, в отличие от европейского, был на рубеже XIX-

XX вв. в основном движением не буржуазным, а интеллигенции и дворян-

помещиков. Центром формирования либеральной оппозиции в России стали 

в этот период земства и городские думы. 

Созданные в результате реформы 1864г. земские учреждения, как ор-

ганы местного самоуправления, пытались добиться участия в законодатель-

ной деятельности. Состав земств был очень пестрым. В 1871г. 90% земских 

либералов составляли дворяне, каждый десятый из них обладал титулом кня-

зя, графа или барона. Остальные – купцы, потомственные почетные гражда-

не, 8 крестьян1.  

В начальный период становления либеральное движение не имело сво-

их политических организаций и состояло из стихийно развивавшихся тече-

ний, среди которых отчетливо прослеживалось консервативное, умеренное и 

радикальное направления. Наибольшим радикализмом отличалось земско-

либеральное движение. Земская оппозиция длительный период была пред-

ставлена главным образом дворянско-помещичьими деятелями. С 90-х годов 

XIX в. в земско-либеральном движении особенно заметной становится роль 

интеллигенции, придерживавшейся радикальных воззрений. 

Либералы стремились объединить свои силы. В 1893г. возникла неле-

гальная организация демократической интеллигенции – партия «Народного 

права». В основе ее программы были идеи борьбы за политические свободы, 

за конституцию. Однако эта организация просуществовала менее года: в 

1894г. большинство ее членов были арестованы. Важным шагом в идейно-

организационном оформлении либеральной оппозиции стало создание в 

1899г. в Москве полуконспиративного  кружка «Беседа», в который вошли 

около пятидесяти человек. Члены кружка представляли собой различные по-

литические течения. В него входили сторонники конституционной монархии 

(будущие кадеты Петр и Павел Доморуковы, князь Д.М. Шаховской, Г.В. 

                                                           
1 Шацилло К. В. Русский либерализм накануне революции 1905-1907 гг. М., 
1985 с.34 
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Львов, В.А. Маклаков и др.); «неославянофилы», утверждавшие, что особому 

пути России соответствует самодержавие в соединении с совещательным 

представительным органом по типу Земского собора (Д.Н. Шипов, Н.А. Хо-

мяков, Ф.Ф. Самарин); будущие деятели консервативно-охранительных ор-

ганизаций (граф А.А. Бобринский, граф П.С. Шереметьев)2. 

На первом заседании кружка «Беседа» (17 ноября 1899г.), в котором 

приняли участие видные земские деятели, были определены его цели – спо-

собствовать пробуждению общественного мнения, действуя через дворян-

ские и земские собрания, петиции, адреса, «печатное и живое слово». 

В начале XX века русский либерализм пополняется представителями 

разночинной интеллигенции. К либерализму перешли некоторые деятели 

«легального марксизма» и либерального народничества. Они привнесли де-

мократические требования в общую программу либералов. Одним из лидеров 

«нового     либерализма»     стал      П.Н.  Милюков  –  крупный    историк,    

ученик В.О. Ключевского. 

В 1902г. в Штутгарте начал выходить журнал «Освобождение», вокруг 

которого объединились сторонники идеи конституционной России. В качест-

ве редактора был приглашен П.Б. Струве – бывший «легальный марксист». 

Первый номер журнала вышел 18 июня 1902г. с программным заявлением 

П.Н. Милюкова «От русских конституционалистов», в котором подчеркива-

лось: «Отличие нашего органа от других заграничных изданий заключается в 

том, что мы предлагаем объединить все группы русского общества, которые 

не имеют возможность найти исход своему возмущенному чувству ни в клас-

совой, ни в революционной борьбе»1. 

Журнал выходил до октября 1905г. и свою задачу консолидации сил 

русского либерализма выполнил. На его страницах были сформулированы 

программные требования либералов: конституционная монархия; созыв бес-

сословного народного представительства «с правами высшего контроля, за-
                                                           
2 Политическая история. Середина XIX в.-1917 г. Под ред. Проф. В. А. Кув-
шинова, проф. А. В. Чунакова – М., 1992.С.66. 
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конодательства и утверждения бюджета»; установление личной свободы; ра-

венство всех граждан перед законом; свободы печати, собраний и союзов. 

Провозглашался исключительно мирный, эволюционный путь развития. Раз-

делявшие позицию журнала деятели земства и представители интеллигенции 

начали подготовительную работу по созданию политической организации, 

важным моментом в которой стало совещание 20-22 июля в Шафгаузене 

(Швейцария), на котором было решено учредить «Союз освобождения». В 

ходе подготовки I съезда часть правых земцев, не согласных с «демократиче-

ской» направленностью новой организации, 8 ноября 1903г. учредила «Союз 

земцев-конституционалистов». 

Учредительный съезд «Союза освобождения» прошел 3-5 января 1904г. 

в Петербурге. На нем присутствовало 48 человек из 22 города. Съезд принял 

программу, сформулированную «Освобождением», дополнив ее требованием 

всеобщего, равного, тайного избирательного права и права наций на самооп-

ределение. В Уставе «Союза» отмечалось, что он является «добровольной 

федерацией самоуправляющихся организаций и групп местного, профессио-

нального и смешанного типа», то есть организацией переходного типа на пу-

ти к политической партии. 

В начале 1904г. либералы - «освобожденцы» провели в Париже сове-

щание с эсерами и национальными группами социал-демократии, на котором 

были сформулированы общие требования: свержение самодержавия, уста-

новление «свободного демократического правления»2, право наций на само-

определение. 

Особенно выросла активность либералов к концу 1904г. В честь юби-

лея судебной реформы 1864г. ими была проведена «банкетная компания»: на 

торжественных обедах с речами принимались резолюции, содержавшие тре-

бования либеральных реформ. Либералы провели около 120 банкетов и соб-

раний в 34 городах, в ходе которых выдвигались требования политических 
                                                                                                                                                                                           
1 Освобождение. 1902. №1. 
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свобод, введения института представительства, ответственности министров 

перед законом. В этих мероприятиях участвовали более 50 тыс. человек1. 

Революция 1905-1907гг. ускорила процесс формирования политиче-

ских партий, в том числе и либерально-оппозиционных. Крупнейшими среди 

них стали Союз 17 октября (октябристы) и Конституционно-демократическая 

партия (кадеты) или Партия народной свободы. 

«Союз 17 октября» вместе с примыкавшими к нему партиями и органи-

зациями2 представлял собой правый фланг российского либерализма. 

Октябризм как политическое течение возник и начал организационно 

оформляться на основе меньшинства земского движения. Партийное разме-

жевание в либеральном лагере завершилось после издания Манифеста 17 ок-

тября 1905г. Та часть земцев, которая считала, что этот документ создал в 

России необходимые политические предпосылки для движения по пути кон-

ституционной монархии, приступили к формированию партии, взяв в качест-

ве её названия дату издания царского манифеста. Само появление этого до-

кумента октябристы расценивали как «величайший переворот в судьбах на-

шего отечества».  «Отныне, - подчеркивалось в программном воззвании 

«Союзе 17 октября», - народ наш становится народом политически свобод-

ным, наше государство – правовым государством, а в наш государственный 

строй вводится новое начало – начало конституционной монархии».1

«Союз 17 октября» организационно оформился в политическую пар-

тию в начале ноября 1905г. Социальную основу его составляла крупная тор-

гово-промышленная и финансовая буржуазия, крупные помещики, пере-

страивавшие свое хозяйство на капиталистический лад, а также высшие слои 

                                                                                                                                                                                           
2 Под этим термином одни понимали республику, другие – конституционную 
монархию. 
1 Политическая история. Середина XIX в.-1917 г. Под ред. Проф. В.А. Кув-
шинова, проф. А.В. Чунакова. С.66. 
2 Партия правого порядка, Народная партия  «Союза 17 октября» в Екатери-
нославе, Общество правого порядка и Манифеста 17 октября в Коломне, 
Партия за царя и порядок в Калуге и др. 
1 История политических партий России. М., 1994. С. 88 
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буржуазной интеллигенции. Председателем ЦК «Союза 17 октября» до осени 

1906г. являлся крупный землевладелец, действительный статский советник и 

камер-юнкер императорского двора Д.Н. Шипов. В октябре 1906г. председа-

телем ЦК стал видный общественный деятель, директор правлений москов-

ского учетного банка и страхового общества «Россия» А.И. Гучков. Партия 

октябристов насчитывала примерно 50-60 тыс. человек.2

Воззвание «Союза 17 октября», которое можно рассматривать как про-

граммный документ партии, основывалось целиком на принципах Манифе-

ста 17 октября. Октябристы видели свою главную цель в том, чтобы «оказать 

содействие правительству, идущему по пути реформ, направленных к полно-

му и всестороннему обновлению государственного и общественного строя 

России». Государственное устройство России мыслилось только как консти-

туционная монархия с Государственной думой. Октябристы высказывались 

за «сильную монархическую власть», которая должна служить «умиротво-

ряющим началом» в политической, социально и национальной борьбе. Ис-

ходным пунктом их программы (параграф первый) было сохранение «един-

ства и неразделенности Российского государства». Октябристы брали на себя 

обязательство противодействовать всяким попыткам, направленным «прямо 

или косвенно к расчленению империи и к замене единого государства госу-

дарственным союзом или союзом государств». Только за Финляндией при-

знавалось право на известную автономию. 

Партия последовательно поддерживала аграрную реформу П.А. Сто-

лыпина, поэтому в её программе выдвигались задачи уравнения крестьян в 

правах с другими сословиями, регулирование земельной аренды, содействие 

переселению крестьян, обязательное отчуждение отрезков, признание про-

дажи крестьянам государственных и удельных земель. Отчуждение поме-

щичьих земель предусматривалось только в исключительных случаях «на 

справедливых условиях вознаграждения». 

                                                           
2 Басманов М.И., Гусев К.В., Полушкина В.А. Сотрудничество и борьба. М., 
1988. С. 34. 
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Октябристы требовали гарантированной свободы предпринимательст-

ва, отмены правительственного надзора за деятельностью и развитием про-

мышленности, права рабочих на забастовки, установления политических 

свобод. В свою программу октябристы в отличие от других партий не вклю-

чали требование 8-часового рабочего дня. Они полагали, что объективные 

условия экстенсивного экономического развития России не позволяют пре-

творить его в жизнь. 

Октябристы наиболее последовательно выражали интересы правитель-

ства и крупных промышленников. Эта партия была легализована правитель-

ством, что привело к приливу в неё людей различных взглядов: от либераль-

ных до националистических. В партию вступали люди зрелого возраста, вы-

сокого образовательного уровня, с весьма солидным общественным и иму-

щественным положением. Среди них были видные земские и общественные 

деятели – граф П.А. Гейден, князь Н.С. Волконский; столичные профессора 

адвокаты, деятели науки и культуры – Л.Н. Бенуа, Ф.Н. Плевако, Н.С. Таган-

цев; издатели и журналисты – Н.Н. Перцов, Б.А. Суворин; крупнейшие пред-

ставители торгово-промышленного мира и банковских кругов – А.С. Мухин, 

Э.Л. Нобель; деятели других профессий, в частности глава известнейшей 

ювелирной фирмы К.Г. Фаберже.   

В политическом плане в октябристском блоке на платформе одной 

программы фактически находились три партии: «Союз 17 октября»,1 «Торго-

во-промышленная партия»2 и «Партия правого порядка».3  

После Февральской революции октябризм как политическое течение 

окончательно исчезает с арены политической борьбы, хотя отдельные вид-

ные деятели «Союза 17 октября» входили в состав Временного комитета 
                                                           
1 Партия прекратила свою деятельность в августе 1915г. 
2 Партия существовала в Москве с 1905 по лето 1906г. В неё входили круп-
ные московские промышленники: Г.А. Крестовников, В.П. и М.П. Рябушин-
ские и др. 
3 Действовала с 1905 по 1907г. Её возглавлял М.И. Алтухов. В партию вхо-
дили в основном члены Петербургской государственной думы. В 1907г. рас-
палась, часть перешла в «Союз 17 октября» часть – к монархистам.  
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членов Государственной Думы и первых составов Временного правительства 

(М.В. Родзянко, А.М. Гучков, И.В. Годнев). Попытка группы октябристов во 

главе с И.М. Дмитрюковым воссоздать октябристскую партию под названием 

«республиканско-демократической» не увенчалась успехом. Представитель-

ство интересов российской буржуазии окончательно перешло к кадетам, 

ставшим после Февраля 1917г. правящей партией. 

Учредительный съезд конституционно-демократической партии состо-

ялся 12-18 октября 1905г. Он избрал Центральный комитет (ЦК), состоявший 

из двух отделов: Петербургского и Московского. Главными функциями Пе-

тербургского отдела являлись: дальнейшая разработка партийной програм-

мы, законопроектов для внесения в Государственную думу, руководство 

думской фракцией. Московский отдел в основном занимался организацион-

ной агитационно-пропагандистской и издательской деятельностью. В целом 

ЦК осуществлял контроль за выполнением решений съездов, конференций, 

руководил партийным строительством на местах, периодически созывал со-

вещания с представителями губернских комитетов, определял тактическую 

линию партии на текущий момент. 

В губерниях создавались губернские комитеты, которые избирались 

сроком на один год губернским съездом партии. В свою очередь им предос-

тавлялось право организовывать городские, уездные и сельские комитеты. 

Чтобы облегчить приток новых членов в партию, кадетские руково-

дство пошло на нарушение уставных требований, предложив принимать в 

партию «не на основе рекомендации», а путем «обычной записки» или даже 

«словесного заявления» об этом одному из членов комитета. Такие условия 

приема не способствовали укреплению рядов партии. В результате подав-

ляющее большинство членов партии кадетов не участвовало в активной, сис-

тематической партийной работе. 

После поражения революции 1905 – 1907г. руководство партии не вы-

полняло уставное требование о ежегодном созыве партийных съездов, редко 

созывало конференции. Важные политические решения принимались не-
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большим числом членов ЦК (10-15 человек). Партийные собрания местных 

организаций созывались нерегулярно. 

Первым председателем ЦК кадетов стал крупный землевладелец, князь 

П.Д. Долгоруков, его заместителями – профессор права В.Д. Набоков и адво-

кат Н.В. Теселенко. 

Партия была многонациональной: наряду с русскими в ней состояли 

грузины, евреи, немцы, поляки, татары и другие национальности. Сведения о 

её численном составе неточны. В отчете ЦК указывалось, что в условиях по-

лулегального существования вести учет количества членов партии трудно.1 

Сами кадеты считали, что в годы революции 1905 – 1907г. в их партии было 

70-100 тыс. членов.2 Некоторые историки не согласны с этим показателем и 

называют 60 тыс. человек.3

В партию кадетов входил цвет русской интеллигенции, часть либе-

рально настроенных помещиков, средней городской буржуазии, служащие, 

учителя, врачи, приказчики. Ведущую роль в партии играли: князья Рюрико-

вичи, Павел и Петр Долгоруковы, Д.И. Шаховской, всемирно известный уче-

ный, академик В.И. Вернадский; крупнейшие специалисты в области граж-

данского и уголовного права – профессора С.А. Муромцев, В.М. Гессен, С.А. 

Котляревский; известные историки – А.А. Корнилов, А.А. Киззеветтер; эко-

номисты и публицисты – П.Б. Струве, А.С. Изгоев, А.В. Тыркова; крупный 

специалист по национальному вопросу приват-доцент Ф.Ф. Кокошкин; попу-

лярные адвокаты – М.М. Винавер, А.Р. Ледницкий, В.А. Маклаков; видные 

земские и общественные деятели – И.И. Петрункевич, Ф.И. Фодичев, А.М. 

Колюбакин, Д.Д. Протопопов, А.М. Шингарев и др.   

                                                           
1 Отчет Центрального Комитета конституционно-демократической партии 
(партии народной свободы) за два года, с 18 сентября 1905г. по октябрь 
1907г.  Спб.С. 14 
2 Спирин А.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России. М., 
1977. С. 118 
3 Басманов М.И., Гусев К.В., Полушкина В.А. Сотрудничество и борьба. М., 
1968. С. 39  
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Лидером кадетской партии, её главным теоретиком стратегом являлся 

Павел Николаевич Милюков (1859 – 1943), ставший с 1907г. председателем 

ЦК. Он родился в семье московского архитектора. Образование получил в 

Московском университете на историко-филологическом факультете. Его 

учителями были историки с мировым именем П.Г. Виноградов и В.О. Клю-

чевский. В 1892г. Милюков защитил диссертацию на степень магистра исто-

рии, но в 1894г. был уволен из университета за участие в освободительном 

движении и выслан в административном порядке в Рязань. 

После окончания срока ссылки в 1897г. Милюков эмигрировал за гра-

ницу. Он был профессором русской истории в Софийском университете; вы-

ступал с лекциями по истории общественного движения России в Чикагском 

и Бостонском университетах. Возвратившись в 1899г. в Петербург, он участ-

вовал в идейно-политической борьбе, которая происходила в то время между 

народниками и марксистами. За пропаганду либеральных взглядов, лекции 

«тенденциозного содержания» ему неоднократно запрещали преподаватель-

скую работу. 

В 1901г. Милюков вновь уехал за границу. Он был широко известен в 

кругах западноевропейской общественности как крупный историк и полити-

ческий деятель. За границей он встречался с лидерами различных политиче-

ских партий – П.А. Кропоткиным, Е.М. Брешковской, В.М. Черновым, В.И. 

Лениным, а также со многими общественными и политическими деятелями 

Америки, Англии, Франции, Балканских стран. 

В апреле 1905г. возвратился в Россию, стал идейным вдохновителем и 

основателем партии кадетов, редактором её центрального печатного органа – 

газеты «Речь». Он определял думскую тактику партии, руководил компанией 

по выборам в Думу. После февраля 1917г. вошел во Временное правительст-

во, был министром иностранных дел. В 1922г. эмигрировал из России. 

Основные задачи и перспективы деятельности кадетов нашли свое от-

ражение в программе, которая вобрала в себя многие идеи передовой евро-

пейской либеральной мысли. Милюков дал ей высокую оценку в своей всту-
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пительной речи на Учредительном съезде: «Наша программа является, несо-

мненно, наиболее левой из всех, какие предъявляются аналогичными нам по-

литическими группами Западной Европы. Этот характер программы может 

быть не оценен по достоинству в момент такого высокого напряжения обще-

ственных сил, какой мы сейчас переживаем, но он без сомнения, будет оце-

нен в последствии».1 Программа кадетской партии состояла из восьми разде-

лов и затрагивала практически все сферы общественно-политического и со-

циально-экономического устройства России.   

       Кадеты считали капитализм наиболее оптимальным вариантом общест-

венного прогресса. Они выступали против насильственных социальных пере-

воротов за эволюционное развитие общества. Отвергая идею социальной ре-

волюции, кадеты признавали возможность в некоторых случаях политиче-

ской революции. По мнению кадетских теоретиков, политическая революция 

необходима лишь тогда, когда она берет на себя решение объективно на-

зревших исторических задач, которые не в состоянии решить существующая 

власть. Политическую революцию они рассматривали как следствие недаль-

новидной политики правительства, его неспособности своевременно провес-

ти реформы.  

       Программа кадетов представляла собой радикально-демократический ва-

риант реформистского решения коренных проблем российской действитель-

ности. Исходной посылкой её политической части была идея постепенного 

реформирования старой государственной власти. Они требовали замены не-

ограниченного самодержавия конституционно монархическим строем. Поли-

тическим идеалом кадетов была парламентарная конституционная монархия 

английского типа. Они ставили задачу разделения законодательной, испол-

нительной и судебной властей, требовали создания ответственного перед Го-

сударственной думой правительства, реформы местного самоуправления и 

суда. Кадеты выступали за введение в России всеобщего избирательного 

права, осуществление демократических свобод (слова, печати, собраний, 
                                                           
1 Милюков П.Н. Год борьбы. – Спб., 1907г. с. 99 
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союзов и т.д.), настаивали на строгом соблюдении гражданских и политиче-

ских прав личности. В условиях России того времени кадетская политическая 

программа имела прогрессивное значение. В ней была создана такая теорети-

ческая модель устройства правового государства, которая могла бы стать об-

разцом для любого политического общества. 

         В национальной программе кадеты выступали сторонниками унитарно-

го государственного устройства России. Они не признавали права наций и 

народностей на политическое самоопределение, ограничивались требованием 

культурно-национального самоопределения (использование национальных 

языков в школе, Вузе, суде и т.д.) и только в отдельных случаях считали воз-

можным введение областной автономии. 

        В области аграрной политики кадеты считали, что без частичного при-

нудительного отчуждения помещичьей земли решить аграрно-крестьянский 

вопрос в России невозможно. Они ратовали за отчуждение части частновла-

дельческих земель и передачи их в руки безземельных и малоземельных кре-

стьян. Отчуждение помещичьей земли кадеты предлагали провести за выкуп. 

Решение аграрного вопроса они намеревались передать в местные земельные 

комитеты, состоявшие из представителей помещиков, крестьян и чиновни-

ков. 

        Одним из центральных пунктов рабочей программы было требование 

свободы рабочих союзов, собраний и стачек. По мнению кадетов, создание 

легальных рабочих союзов будет способствовать мирному урегулированию 

взаимоотношений между трудом и капиталом, между рабочими и предпри-

нимателями. За профсоюзами признавалось право на защиту материальных 

интересов рабочих, полная независимость их от администрации. Кадеты вы-

двигали требования постепенного введения 8-часового рабочего дня, сокра-

щения сверхурочных работ для взрослых рабочих, запрещения привлекать к 

ним женщин и подростков. 

         Кадетские теоретики разработали обширную программу финансовых и 

экономических реформ. Её основные требования сводились к следующим 
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положениям: создание при Совете министров специального органа для раз-

работки перспективного плана развития всех отраслей народного хозяйства; 

пересмотр устаревшего торгово-промышленного законодательства и созда-

ние условий для свободы предпринимательской деятельности; пересмотр на-

логовой системы и сокращение непроизводительных расходов казны; расши-

рение бюджетных прав Государственной думы и преобразование Государст-

венного контроля; ликвидация или максимальное сокращение нерентабель-

ного государственного хозяйства и распространение на казенные заводы всех 

налогов и повинностей; организация промышленного кредита и учреждение 

банка долгосрочного промышленного кредита и др. Эти разделы программы 

отражали интересы российской буржуазии и разделялись партиями октябри-

стов и прогрессистов.  

        Специальный раздел кадетской программы был посвящен вопросам про-

свещения. В нем кадеты выступали за уничтожение всех ограничений при 

поступлении в школу, связанных с полом, национальностью и вероисповеда-

нием; за необходимость установления связи между различными ступенями 

школ для облегчения перехода от низшей ступени к высшей; Увеличение 

числа средних учебных заведений и понижение в них платы за обучение; 

введение всеобщего, бесплатного и обязательного обучения в начальной 

школе. Кадеты настаивали также на автономии университетов, свободе пре-

подавания в высшей школе, свободной организации студенчества. В про-

грамме указывалось на необходимость устройства органами местного само-

управления, общеобразовательных учреждений для взрослого населения, на-

родных библиотек народных университетов, развития профессионального 

образования.  

        В 1908г. кадетские теоретики большое внимание стали уделять разра-

ботке внешне политической программы, суть которой сводилась к созданию 

«Великой России». Они выступали за последовательную внешнеполитиче-

скую ориентацию на страны западной демократии.  
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        Таким образом, в кадетской программе нашли отражение общенацио-

нальные интересы демократического преобразования страны. Это была про-

грамма, направленная на создание правового демократического государства, 

в котором установятся гармоничные социальные отношения, будут созданы 

оптимальные условия для всестороннего развития личности.  

        С кадетами блокировались: Партия мирного обновления,1 Партия де-

мократических реформ3, Прогрессивная партия4 и др. Вместе они составляли 

левый фланг российского либерально-оппозиционного течения. 

 После февраля 1917г. настал звездный час для кадетской партии, кото-

рая фактически стала правящей. В это время к ней примыкают представители 

не только октябристов, но и консервативно-охранительных партий.  

 С приходом к власти в октябре 1917г. большевиков кадеты вошли в со-

став ряда организаций, начавших вести борьбу против нового правительства. 

Такие действия кадетов привели к тому, что Декрет СНК от 28 ноября 1917г. 

запретил их деятельность и поставил вне закона кадетскую партию. После 

разгона большевиками и левыми эсерами Учредительного собрания (январь 

1918г.) репрессии против кадетов ужесточились и в 1920 году их партия фак-

тически была уничтожена. 

 

IV. Радикальные политические организации и партии. 

 

 Радикальное направление в российском общественном движении было 

представлено неонародническими (эсеровскими) партиями, анархическими 

организациями и социал-демократическими партиями.  Одной из самых 

                                                           
1 Образовалась в Петербурге, существовала с июля 1906 по 1912г. Руководи-
тели – граф П.А. Гейден, Н.Н. Львов, М.В. Стахович.  
3 Существовала в Петербурге с 1905 по 1907 гг. Руководители – К.К. Арсень-
ев, И.И. Иванюков, М.М. Ковалевский, А.С. Постников. 
4 Действовала в Петербурге с ноября 1912 по 1918 гг. Образовалась на основе 
Партии мирного обновления. В ее состав входили известные промышленни-
ки и общественные деятели: А.И. Коновалов, В.П. и П.П. Рябушинские, С.Н. 
Третьяков, И.М. Ефремов, Г.Е. Львов 
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крупных и популярных среди них была Партия социалистов-революционеров 

(эсеров), наследница народнической идеологии: в начале своей деятельности 

она насчитывала 65 тыс. членов, а к 1917г. – около 500 тыс.5       

 Процесс формирования партии социалистов-революционеров был до-

вольно длительным. После разгрома «Народной воли» в основном за грани-

цей продолжали действовать группы, считавшие себя последователями наро-

довольцев. Это «Группа старых народовольцев» и «Аграрно-

социалистическая лига» в Париже, «Фонд Вольной русской прессы» в Лон-

доне, «Союз русских социалистов-революционеров» в Берне и др. 

 Эсерами стали именоваться революционные народники, прежде назы-

вавшие себя народовольцами. Новое название они принимали, во-первых, 

потому, что хотели дистанцироваться с одной стороны от народовольцев и 

либеральных народников с их теориями «малых дел», с другой – от социал-

демократов, которые, по их мнению, забывали о крестьянстве и якобы игно-

рировали политическую борьбу, были по своей сущности не революционе-

рами, а эволюционистами. Во-вторых, они намеревались продолжить тради-

ции революционного народничества 70-х годов, для которых главной была 

идея массового революционного движения и социальной народной револю-

ции. 

 Общественный подъем второй половины 90-х годов способствовал 

оживлению революционного народнического движения в России. Эсеровские 

кружки и группы возникали во многих городах страны. Крупнейшими из них 

были «Группа старых народовольцев», «Союз социалистов-революционеров» 

или «Северный союз эсеров» в Саратове во главе с А.А. Аргуновым и «Юж-

ная партия социалистов-революционеров» в Харькове. Они имели свои изда-

ния – журнал «Вестник русской революции» и газету «Революционная Рос-

сия». В это время в эсеровской среде начинает настойчиво звучать призыв к 

объединению в одну всероссийскую партию. Идея объединения была вызва-

на стремлением усилить эффективность борьбы с самодержавием. 
                                                           
5 Бородина О.И. Россия на рубеже двух эпох.  М., 1992. С. 25. 
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 В январе 1902г. в третьем номере газеты «Революционная Россия», 

появилось сообщение о слиянии «Северного союза эсеров» и «Южной пар-

тии эсеров» в единую партию социалистов-революционеров. К ней примкну-

ли другие группы и союзы народнического движения. Это сообщение приня-

то считать датой образования партии эсеров (ПСР). Основные партийные до-

кументы – программа и устав были приняты на первом съезде лишь в декаб-

ре 1905 – январе 1906 года. 

 Лидером и теоретиком ПСР стал Виктор Михайлович Чернов (1873 – 

1952). Внук крепостного крестьянина и сын уездного казначея, получившего 

личное дворянство, он родился в городе Новоузенске Самарской губернии. В 

1894г., будучи студентом юридического факультета Московского универси-

тета, был арестован за участие в революционной деятельности. После полу-

тора лет тюремного заключения отбывал ссылку сначала на родине, затем в 

городе Тамбове. При его содействии в Тамбовской губернии были созданы 

первые в России революционные крестьянские братства. По инициативе за 

границей в 1900г. образовалась Аграрно-социалистическая лига для оказания 

помощи революционной работе в деревне. С мая по сентябрь 1917г. Чернов 

был министром земледелия во Временном правительстве, затем председате-

лем Учредительного собрания. В сентябре 1920г. нелегально выехал из Рос-

сии. Умер в Нью-Йорке1. 

 На первом съезде в общих чертах было определено организационное 

строение ПСР. Руководящими органами являлись ЦК и Совет партии. При 

ЦК существовали комиссии (рабочая, крестьянская, военная, литературно-

издательская) и боевые организации. Эсеровские боевые организации воз-

никли раньше, чем был принят Устав: в 1901г. после убийства эсером С.В. 

Балмашевым министра внутренних дел Д.С. Сипягина. Организаторами и ру-

ководителями боевых групп были Г.А. Гершуни1, Е. Азеф2, Б.В. Савинков3. 

                                                           
1История политических партий России. С. 145. 
1 Гершуни Григорий Андреевич (1870 – 1908) -  профессиональный револю-
ционер, за свершение террористических актов в 1904 г. приговорен к пожиз-
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 Боевые организации создавались для осуществления крупных актов 

террора. Они были строго законсперированы, автономны от партии и бескон-

трольны. 

 Первоначально в партии эсеров было всего лишь около десятка органи-

заций. Однако к 1905г. уже действовало более 40 партийных комитетов и 

групп, объединявших в своих рядах 2 – 2,5 тыс. человек, преимущественно 

интеллигентов. До революции 1905 – 1907гг. эсеры не оказывали сколько-

нибудь заметного влияния на развитие массового движения. Популярность 

эсеров в радикальных кругах российского общества была связана с их терро-

ристической деятельностью. В. Бурцев вспоминал: «С1902 – 1905гг. в России 

гремела «Боевая организация» партии эсеров… Террористические удары 

встречались во всех слоях общества с энтузиазмом»6. По существу, они воз-

родили террористическую традицию в российском освободительном движе-

нии. В терроре эсеры видели один из самых крайних и эффективных методов 

борьбы против самодержавия. Эсеры неоднократно заявляли о том, что тер-

рор для них является трагической неизбежностью, что они вынуждены при-

менять его только потому, что в стране отсутствуют конституционные воз-

можности для борьбы народа за свои политические и социальные права. Эсе-
                                                                                                                                                                                           
ненной каторге, которую отбывал в Сибири. В 1906г. бежал в Японию, затем 
в Америку  
2 Азеф Еввно Фишилевич (1870 – 1918), будучи студентом, добровольно стал 
секретным агентом царской полиции. Одной из первых его предательских 
операций была выдача полиции нелегальной типографии, в которой печата-
лась газета «Революционная Россия». Его провокаторская деятельность была 
разоблачена в 1908г., и ЦК ПСР приговорил его к смерти. Азеф скрылся за 
границей. В 1915г. был арестован в Берлине как русский шпион и посажен в 
тюрьму, из которой его выпустили в декабре 1917г. Через несколько месяцев 
умер своей смертью. 
3 Савинков Борис Викторович (1879 – 1925) – в 1901г. член Петербургского 
«Союза борьбы за освобождения рабочего класса», с 1903г. – член боевой ор-
ганизации эсеров. Участвовал в убийстве Плеве в 1904г. и великого князя 
Сергея Александровича в 1905г. Литературный псевдоним В. Ропшин. После 
октября 1917г. стал активным борцом против Советской власти, в 1924г. аре-
стован и приговорен к 10 годам лишения свободы. Покончил жизнь само-
убийством в тюрьме на Лубянке в 1925г.   
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ры считали, что террор оказывает агитационное воздействие на массы, под-

талкивая их к активным действиям, является средством защиты в условиях 

произвола власти, а также устрашает и дезорганизует правительство. 

 Постепенно боевые организации вышли из-под контроля ЦК ПСР. Не-

смотря на решение о прекращении террора в связи с Манифестом 17 октября 

1905г., местные партийные организации продолжали наращивать террори-

стическую борьбу. Пик ее приходится на период первой русской революции. 

Если до революции эсерами-боевиками было совершено 6 террористических 

актов, то с 1 января 1905г. по 31 декабря 1907г. – 233, из них в 1905г. – 59, в 

1906 – 93, в 1907 – 81. Жертвами стали 242 человека, в числе которых 2 ми-

нистра; 33 - губернаторов, генерал-губернаторов и вице-губернаторов; 16 – 

градоначальников, полицмейстеров и прокуроров, а также служащие поли-

ции, суда, военные и др.1 Постепенно эсеры отказались от применения тер-

рора и возвратились к нему лишь после Октября 1917 года. 

 Главным руководящим документом ПСР на всем протяжении ее суще-

ствования была программа, разработка которой продолжалась 2 года. Про-

цесс подготовки программы начался летом 1902г., но лишь четвертый вари-

ант ее проекта был опубликован в мае 1904г. Долгая разработка этого важно-

го документа обуславливалась тем, что среди эсеров были серьезные разно-

гласия по идеологическим, организационным и тактическим вопросам. В.М. 

Чернов на начальном этапе существования партии выделял целых пять идей-

ных направлений: близкое марксизму, политико-террористическое, с укло-

ном к анархизму, максималистское и, наконец, «среднее», которого стреми-

лась держаться редакция «Революционной России» в лице М.Р. Гоца, В.М. 

Чернова и Л.Э. Шишко. Между этими направлениями шла острая полемика, 

которая и привела к мучительному и долгому рождению партийной про-

граммы. Процесс ее выработки был ускорен рядом обстоятельств: во-первых, 

в 1903г. приняли свою программу основные политические конкуренты эсе-

                                                                                                                                                                                           
6 Бурцев В. В погоне за провокаторами. М. 1989. С. 45 - 46 
1 Басманов М.И., Гусев К.В., Полушкина В.А. Указ. Соч.С. 25 



 31

ров – российские социал-демократы; во-вторых, на Амстердамском конгрес-

се ΙΙ Интернационала, который должен был состояться в августе 1904г., на-

мечалась рассмотреть заявку эсеров о принятии их партии в эту международ-

ную социалистическую организацию. Без программного документа и при том 

имидже мелкобуржуазности и революционного авантюризма, который созда-

вался эсерам социал-демократами, представлявшими тогда в Интернационале 

русский социализм, вряд ли можно было надеяться на положительное реше-

ние. Опубликованный проект программы с незначительными изменениями и 

был утвержден в качестве официальной программы партии на первом съезде. 

 Программа провозглашала конечной целью партии экспроприацию ка-

питалистической собственности, реорганизацию производства и всего обще-

ственного строя на социалистических началах. Социализм виделся эсерам в 

сочетании хозяйственной и политической демократии. Последняя была для 

эсеров предпосылкой и органической формой социализма. Эсеровский со-

циализм представлял собой один из вариантов демократического социализма. 

Оригинальность этой модели, ее российская специфика заключалась не в ее 

содержании, а в том, как мыслилась ее практическая реализация. 

 Народничество, как известно, считало, что Россия может прийти к со-

циализму, минуя капитализм, который применительно к российским услови-

ям рассматривался как явление искусственное и регрессивное. За десятиле-

тия пореформенного развития капитализм в России стал непререкаемым фак-

том, с которым уже нельзя было не считаться. Признанием этого факта эсе-

ровская теория отличилась от старонароднической. Однако в сущности его 

оценки между народниками и эсерами было много общего. Одним из таких 

центральных пунктов в эсеровской экономической теории было положение 

об отрицательных и положительной сторонах капитализма. К положительной 

стороне относился рост и обобществление производительных сил, а к отри-

цательной – форма, в которой протекали эти процессы. Соотношение этих 

сторон считалось более благоприятным в промышленно и индустриально 

развитых странах. Согласно этой теории, чем благоприятнее было соотноше-
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ние сил между названными сторонами, тем более творческую, созидательную 

роль играет капитализм, тем активнее он обобществляет производство, соз-

дает материальные предпосылки для будущего социалистического строя, со-

действует развитию и объединению промышленного пролетариата. Россий-

ский капитализм, по мнению эсеров, характеризовался наименее благоприят-

ным соотношением «между творческими, исторически-прогрессивными и 

темными, хищнически разрушительскими тенденциями». Особенно губи-

тельной считалась роль капитализма в деревне. В итоге не отрицалось, а 

лишь корректировалась; сужалась областью земледелия, старонародническая 

догма о регрессивности капитализма в России и обосновывалась необходи-

мость иного, некапиталистического пути российской деревни к социализму. 

Обоснованием этого пути служили и заимствованные у классиков народни-

ческой экономической теории положения об устойчивости крестьянских тру-

довых хозяйств, об их способности противостоять конкуренции со стороны 

крупных капиталистических хозяйств. Роднило эсеров со старонародниками 

и непризнание крестьянских трудовых хозяйств мелкобуржуазными. 

 Оригинальность эсеровского социализма и его национальная особен-

ность заключалась в теории социализации земледелия. Исходными в этой 

теории были идеи о некапиталистической эволюции крестьянских трудовых 

хозяйств к социализму и о начале «прорастания» социализма в российской 

деревне раньше, чем в городе. Предпосылки для мирного эволюционного, 

демократического развития деревни по пути к социализму должны были 

быть созданы социализацией земли и демократизацией политического строя. 

Эти два требования являлись основными в эсеровской программе – минимум. 

 Относительно политического переустройства России в программе го-

ворилось о демократической республике с такими неотъемлемыми правами 

человека и гражданина: как свобода совести, слова, печати, собраний, сою-

зов, стачек, неприкосновенность личности и жилища, всеобщее избиратель-

ное право для всякого гражданина, достигшего 20 лет, при прямых выборах с 

закрытой подачей голосов. Представлялась широкая автономия для местных 
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органов самоуправления. Эсеры выдвинули требование федеративного уст-

ройства российского государства. 

 Эсеровская программа предусматривала также установление законода-

тельного максимума  рабочего дня (8 часов), минимальной зарплаты, страхо-

вание рабочих за счет государства, охрану труда под наблюдением фабрич-

ной инспекции, избираемой рабочими, профессиональную организацию ра-

бочих и их прогрессивно расширяющее участие в установлении внутренней 

организации труда на промышленных предприятиях. 

 Свою программу общественного переустройства эсеры намеревались 

осуществить законодательным порядком, через Учредительное собрание. 

Вместе с тем не исключалось, что некоторые ее положения будут проводить-

ся «непосредственно», т.е. явочным порядком. По поводу тактики партии 

программа ограничивалась общим заявлением, что борьба будет вестись в 

«формах, соответствующих конкретным условиям русской действительно-

сти». 

 Первым серьезным политическим испытанием для партии эсеров стала 

революция 1905–1907гг. Эсеровская концепция революции отличалась суще-

ственно от меньшевистской и большевистской. Главное отличие ее было в 

том, что революцию они не признавали буржуазной. Российский капитализм, 

по мнению эсеров, был неспособным из-за своей слабости и чрезмерной за-

висимости от правительства «напирать» так сильно на устаревшие общест-

венные отношения, чтобы вызвать общенациональный кризис. Главный им-

пульс революции эсеры видели «не в напоре надвигающегося капитализма», 

а в «кризисе продовольственного хозяйства», корни которого уходили к ре-

форме 1861г., не создавшей необходимых условий для успешного развития 

крестьянских хозяйств. Не признавая революцию буржуазной, эсеры не счи-

тали ее и социалистической. Революция, по их мнению, по своему характеру 

была «социальной», промежуточной между революцией буржуазной и со-

циалистической. Существенной чертой такой революции эсеры считали то, 

что она не может ограничиться лишь сменой власти и перераспределением 
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собственности в рамках буржуазного общества, а предназначена отменить 

частную собственность на землю, осуществить социализацию земли. 

 Имевшиеся идейные разногласия в ПСР постепенно привели к разме-

жеванию отдельных группировок и преобразованию их в самостоятельные 

партии. К октябрю 1906г. на базе ультралевой группы сложился «Союз эсе-

ров-максималистов» во главе с М.И. Соколовым. Союз выступал за немед-

ленный захват власти путем проведения социалистического переворота, ут-

верждал, что страна готова совершить быстрый скачок в социализм. 

 На основе группы «умеренных» образовалась трудовая народно-

социалистическая партия (энесов) во главе с А.В. Пешехоновым1. 

 В 1917г. левое крыло эсеров преобразовалось в партию левых социали-

стов-революционеров (интернационалистов) во главе с М.А. Спиридоновой2. 

Революция 1917г. коренным образом изменила условия деятельности и 

общественное положение партии эсеров. Из постоянно преследуемой, кон-

спиративной она стала одной из правящих политических партий. Эсеры были 

в составе Петроградского Совета рабочих депутатов: Александрович и А.Ф. 

Керенский, в составе Временного правительства: министрами земледелия: 

В.М. Чернов, С.Л. Маслов. Эсеры поддерживали и малоэффективное коали-

ционное правительство, чье решение экономических и социальных проблем 

привело к Октябрьской революции, приходу к власти большевиков. 

                                                           
1 Пешехонов Алексей Васильевич (1867 – 1933) – публицист автор исследо-
ваний по аграрному вопросу, в мае – августе 1917г. – министр продовольст-
вия Временного правительства. В 1920г. обвиняется в участии в контррево-
люционных организациях «Союз возрождения», «Тактический центр», а в 
1922г. высылается из Советской России по указу главы Советского прави-
тельства В.И. Ленина. См.: Красная книга ВЧК. Т.2. М., 1990. Интересы эне-
сов в Государственной Думе представляла – Трудовая партия, которая бло-
кировалась с кадетами.    
2 Спиридонова Мария Александровна (1884-1941) – за совершенный в 1906г. 
террористический акт была приговорена к пожизненной каторге, февральская 
революция 1917г. дала ей свободу. В ноябре 1917г. возглавила партию эсе-
ров. В 1918г. проходила по делу левых эсеров, за заслуги пред революцией 
была амнистирована ВЦИК. 
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Неонародники, кроме эсеровских партий, были представлены армян-

ской партией «Дашнакцутюн», Польской социалистической партией, Латыш-

ским социалистическим союзом, Еврейской социалистической рабочей пар-

тией (Серп) и др. Наиболее многочисленной и влиятельной была ПСР, кото-

рая насчитывала к лету 1917г. более 500 тыс. человек3. 

Практически все эсеровские и другие неонароднические партии к кон-

цу войны прекратили свое существование. 

Среди организаций и партий радикального направления российского 

общественно-политического движения особое место занимал анархизм4. 

Многовековая история анархизма, зародившегося как общественно-

политическое учение во второй половине I тысячелетия до н.э., вобрала в се-

бя теории и российских идеологов этого течения, главными из которых были 

потомок древнего дворянского рода Михаил Александрович Бакунин (1814-

1876) и князь Петр Алексеевич Кропоткин (1842-1921). В историю анархизма 

Бакунин вошел как автор концепции насильственного революционного пере-

устройства мира; Кропоткин обосновал теорию анархо-коммунизма (безго-

сударственного коммунизма), основанную на полном равенстве, взаимопо-

мощи и солидарности всех представителей человеческого рода. Со времен 

Великой французской революции XVIIIв. сторонники анархии символом 

свободы считали черный цвет, воспринимавшийся с тех пор в качестве не-

пременной атрибутики анарходвижения. 

В Западной Европе к середине XIXв. сформировались две системы 

анархических воззрений: антиавторитарная, федералистская теория француза 

Пьера Жозефа Прудона (1809-1865), считающегося «отцом анархии» (он 

впервые употребил этот термин в 1840г. в работе «Что такое собственность, 
                                                           
3 Политические партии в России: страницы истории. М., 1990 с.43. 
4 Анархизм (от греч. аnarchia – безначалие, безвластие) – общественно-
политическое учение, основными принципами которого являются отрицание 
государства и всякой власти, а также программное требование освобождения 
личности от всех форм политической, экономической и духовной зависимо-
сти. 
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или Анализ принципа права и правительств»), и система крайнего индиви-

дуализма и признания неограниченной свободы личности, которую пропове-

довал немецкий мыслитель Иоганн Каспар Шмидт1 (1806-1856) в своем со-

чинении «Единственный и его собственность» (1845). 

Процесс складывания анархистских концепций в России занял не один 

десяток лет. В 40-50-е годы XIXв. элементы анархических идей прослежива-

ются у А.И. Герцена, петрашевцев, других радикально настроенных предста-

вителей  освободительной мысли. В это же время со своими произведениями, 

в которых излагались теории анархизма, выступили М. Штирнер и П.Ж. 

Прудон. В последующие два десятилетия идеология анархизма приобретала 

все больше сторонников. Как массовое революционное движение анархизм 

оформился и начал играть определенную роль только в системе обществен-

но-политических взглядов народников в 70-х годах XIXв., под влиянием идей 

выдающегося мыслителя и революционера Бакунина. 

Стремясь к осуществлению социальной революции, М.А. Бакунин на 

первое место выдвигал борьбу с государственностью, так как государство 

является источником социального неравенства и угнетения. По его мнению, 

русский крестьянин по своей природе бунтарь и готов к революции. Единст-

венной формой революционной борьбы Бакунин считал всенародное восста-

ние. В своей книге «Государственность и анархия» призывал к уничтожению 

государства и созданию федерации самоуправляемых свободных общин. 

Дальнейшее развитие анархистской доктрины в России связано с име-

нем П.А. Кропоткина. В работах конца 70-х – начала 90-х годов XIXв. («Речи 

бунтовщика», «Завоевание хлеба», «Анархия, ее философия, ее идеал», «Го-

сударство и его роль в истории» и др.) он изложил концепцию анархо-

коммунизма. 

В своих произведениях значительное место Кропоткин уделял вопро-

сам теории революции. Он не считал народ готовым к немедленному рево-

люционному выступлению и ставил вопрос о создании анархистской партии 
                                                           
1 Известен под псевдонимом – Макс Штирнер. 
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для «подготовительной идейной работы». Социальную революцию он считал 

закономерным явлением исторического процесса, «резким скачком вверх», 

который должен был привести к полному уничтожению всех государствен-

ных институтов и учреждений. По его мнению, анархический коммунизм 

можно было вводить после разрушения старых порядков в ходе революции. 

«Совершить социальную революцию могут рабочие, крестьяне и трудовые 

элементы интеллигенции», - писал Кропоткин. Он также отрицал необходи-

мость революционного правительства, не признавал никакой революционной 

диктатуры, так как при диктатуре, по его мнению, «революция неизбежно 

вырождается в произвол и в деспотизм». 

В 1900г. в Женеве возникает организация российских анархистов-

эмигрантов под названием «Группа русских анархистов за границей», издав-

шая воззвание с призывом к свержению самодержавия и социальной револю-

ции. Ее лидерами были Мендель Дайнов, Георгий и Лидия Гогелия (Л.В. 

Иконникова). Супруги Гогелия в 1903г. в Женеве создали группу анархи-

стов-коммунистов «Хлеб и Воля», принесшую известность российскому 

анархизму. «Хлебовольцам» при поддержке П.А. Кропоткина, М.И. Гольд-

смит и В.Н. Черкезова удалось в том же году организовать издание первого 

российского анархического печатного органа за границей – газеты «Хлеб и 

Воля». 

В 1900-1904гг. небольшие группы российский анархистов-эмигрантов 

появляются и в других государствах (в Болгарии, Германии, Соединенных 

Штатах, Франции). 

В самой России первые анархистские группы появляются весной 1903г. 

в  г. Белостоке Гродненской губернии среди еврейской интеллигенции и при-

соединившихся к ней ремесленных рабочих; летом – в г. Нежине Чернигов-

ской губернии в среде учащейся молодежи. Начавшийся процесс образова-

ния анархистских групп на территории страны шел по восходящей линии, и 

уже к концу 1903г. функционировало 12 организация в 11 городах, а в 1904 г. 
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– 29 групп в 27 населенных пунктах Северо-Запада, Юго-Запада и Юга стра-

ны. 

Социальную основу анархистского движения составляли преимущест-

венно кустари, ремесленники, торговцы, крестьяне, деклассированные эле-

менты, часть интеллигенции, а также многочисленные группы рабочего клас-

са, недовольные существующими порядками. 

Очень мало было в анархистских организациях лиц из привилегиро-

ванных сословий – дворян, чиновников, купцов и почетных граждан. 

В годы первой российской революции в анархизме определились три 

основных направления: анархо-коммунизм (идеолог П.А. Кропоткин), анар-

хосиндикализм (Я.И. Кирилловский, Б.Н. Кричевский, В.А. Поссе), анархо-

индивидуализм (А.А. Боровой, О. Виконт, Н. Бронский). Эти направления 

имели множество фракций и оттенков. Их политические взгляды базирова-

лись на различных философских и нравственных основаниях, по-разному 

объяснялись истоки и смысл общественного развития, цели и методы борь-

бы. Однако были и общие положения, которых придерживались все направ-

ления течения анархизма: проповедь ничем не ограниченной свободы лично-

сти; требование немедленного уничтожения частной собственности, эксплуа-

тации, государства в любых формах (монархии, демократии и др.). 

Отрицая государственность и организацию, анархисты не смогли вы-

работать общую программу совместных действий и объединения. Мелкие 

группы и группировки соперничали между собой, каждая претендовала на 

истинную чистоту анархистских идей. 

В годы первой русской революции анархисты в отдельных случаях 

шли на сотрудничество с другими партиями (РСДРП, ПСР, ППС) в борьбе 

против самодержавия: участвовали в отрядах революционной самообороны, 

в баррикадных сражениях с правительственными войсками. 

После Октября 1917г. многие анархистские организации начинают 

борьбу против новой власти, так как они не смогли принять большевистскую 
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политику национализации (обобществления средств производства в руках 

пролетарского государства). 

Анархисты, выступая против Советской власти, подвергались арестам, 

репрессиям. Многие из них вынуждены были эмигрировать. 

В 1928г. ОГПУ предложила ряду анархистов выступить с заявлением о 

банкротстве анархизма и его ликвидации в стане на специально созванном 

для этой цели Всероссийском съезде анархистов. Однако созвать съезд не 

удалось, потому что анархические организации в стране прекратили свое су-

ществование. 

Появление социал-демократов связано с распространением в России 

марксизма, развитием капитализма и появлением массового рабочего движе-

ния. 

Первый социал-демократические партии начали возникать в 80-90-х гг. 

XIXв. Летом 1882г. в Польше была основана партия «Пролетариат», во главе 

которой стоял известный польский революционер Л.Варынский. В 1893г. 

создана партия «Социал-демократия королевства Польского», основателями 

которой стали Р.Люксембург, Ю.Мархлевский, Я.Тышкая. В 1897г. возникла 

партия «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России» 

(Бунд). 

российская социал-демократическая партия (РСДРП) была основана в 

Минске в марте 1898г. На съезде присутствовали 9 делегатов от Петербург-

ского, Московского, Киевского, Екатеринославского «Союз борьбы», группы 

«Рабочей газеты», и Бунда. Съезд избрал ЦК и провозгласил создание 

РСДРП, но не смог принять ни программу, ни устав партии, делегаты его бы-

ли арестованы. 

Выпущенный от имени I съезда «Манифест Российской социал-

демократии» сыграл положительную роль, как открытое заявление о целях 

партии. После съезда марксисты России стали участвовать в международных 

социалистических конгрессах и исполнительных органах II Интернационала 

как представители социал-демократической партии. 
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Г.В. Плехановым, Ю.О. Цедербаумом (Л. Мартов), В.И. Ульяновым 

(Ленин) была проведена большая теоретическая и организационная работа по 

подготовке очередного съезда партии. С 1900г. они начали издавать за гра-

ницей нелегальную политическую газету «Искра», которая способствовала 

окончательному объединению разрозненных марксистских кружков и орга-

низаций. В 1903г. на II съезде в Лондоне были приняты программа и устав 

РСДРП. 

Программа состояла из двух частей. Ближайшей политической задачей 

партии была буржуазно-демократическая революция (программа-минимум): 

свержение царизма, установление республики, широкая демократизация всей 

общественно-политической жизни; всеобщее, равное и прямое избирательное 

право; свобода совести, слова, печати, собраний, стачек, союзов; уничтоже-

ние сословий, а также национального неравенства, отделение церкви от госу-

дарства. В Программу были включены требование 8-часового рабочего дня и 

целый ряд мероприятий по улучшению экономического, бытового, жилищ-

ного положения рабочих. 

В Программе содержались основные требования по аграрному вопросу: 

отмена выкупных и оброчных платежей, возвращение отрезков, отнятых у 

крестьян после реформы 1861г., учреждение крестьянских комитетов. По на-

циональному вопросу партия провозгласила полное равноправие всех граж-

дан независимо от национальности и право наций на самоопределение. 

Конечной целью социал-демократии (программа-максимум) являлась 

социалистическая революция и установление диктатуры пролетариата. 

К весне 1903г. в партии состояло 25,6 тыс. членов.1 В 1906г. в нее вли-

лись польские, литовские, латышские социал-демократы, Бунд и ее числен-

ность составила около 100 тыс. Для РСДРП в организационном плане была 

характерна большая связь с городскими социальными структурами, чем с 

крестьянами. 

                                                           
1 История России в вопросах и ответах. Ростов-на-Дону. 1997. С.184. 
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В рамках российского социал-демократического движения в ХХв. раз-

вивалось два течения: большевизм и меньшевизм. Большевизм представлял 

собой соединение западного марксизма со спецификой условий России и 

стремился к созданию централизованной боевой партийной организации. 

Меньшевизм, объединявший сторонников ортодоксального марксизма, вы-

ступал за организацию социал-демократической партии по западному образ-

цу.      

Появление российского меньшевизма связано с заключительным эта-

пом работы II съезда РСДРП, когда во время выборов центральных учрежде-

ний партии произошел раскол на сторонников Ленина (большевиков) и сто-

ронников Мартова (меньшевиков). Этот раскол затем осуществился в эмиг-

рантских группах и социал-демократических организациях России. Его при-

чинами стали: появление на рубеже XIX и ХХвв. так называемых «экономи-

стов « и разногласия по программным и тактическим вопросам внутри ре-

дакции марксистской газеты «Искра». Сторонники «экономизма» считали, 

что первоочередной задачей российских марксистов является помощь эконо-

мической (не политической) борьбе пролетариата и участие в оппозиционной 

деятельности либералов. 

Лидерами меньшевизма были Мартов, Г.В.Плеханов, П.Б. Аксельрод, 

А.Н.Понтресов, Ф.И.Дан. 

Сначала меньшевизм был течением внутри российского социал-

демократического и рабочего движения, фракции РСДРП, а затем с весны 

1917г. стал самостоятельной марксистской рабочей партией, составной ча-

стью II Интернационала. 

В своей практической деятельности меньшевики, как и большевики, 

руководствовались программой РСДРП, принятой в 1903г. 

В ходе революции 1905г., когда стало ясно, что крестьянство требует 

полной экспроприации помещичьего землевладения, по предложению мень-

шевиков на IV Объединительном съезде РСДРП (1906г.) была принята новая 

редакция аграрной программы, предложенная П.П.Масловым и поддержан-



 42

ная Г.В.Плехановым. Она предусматривала конфискацию всех земель, кроме 

крестьянских и передачу большей их части не государству, а в распоряжение 

демократических органов местного самоуправления-муниципалитетов (от-

сюда ее название – программа «муниципализации» земли). При определен-

ных условиях допускался раздел части помещичьей земли между крестьяна-

ми. 

Рациональным зерном в этой программе были ее антифеодальные и ан-

тибюрократические тенденции, приобретавшие особое значение в условиях 

России. Однако она не отвечала на самый главный вопрос, волновавший в то 

время крестьян: когда и на каких условиях получат они помещичью землю. 

Основными стратегическими и тактические установками меньшевиков 

были следующие:  

1) марксистская партия ставит перед собой только те задачи, для 

решения которых уже созрели условия; 

2) она стремится к максимальному расширению состава участников 

освободительного движения, не отталкивая от него и оппозиционно настро-

енные слои буржуазии, причем пролетариат и РСДРП идут в авангарде борь-

бы с самодержавием, увлекая за собой все другие революционные и оппози-

ционные силы; 

3) допускаются политические блоки со всеми демократическими 

силами, включая партию кадетов; 

4) не исключается использование любых средств политической 

борьбы, в том числе и вооруженных, если только они не расходятся с элемен-

тарными нормами нравственности (на этом основании меньшевики отрицали 

экспроприации и терроризм); 

5) наряду с нелегальными используются все виды легальных орга-

низаций (профсоюзы, кооперативы, культурно-просветительские общества), 

а также Государственная дума; 

6) Пролетарская партия не стремиться к преждевременному захвату 

власти, предпочитая на демократическом этапе революции оставаться в роли 
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крайне левой оппозиции (в мае 1917г. меньшевики, требовавшие вначале 

лишь контроля Советов на Временным правительством, нарушили этот 

принцип и вошли в состав кабинета князя Львова, дискредитировав себя тем 

самым в глазах значительной части народа). 

При этом меньшевики стремились развивать инициативу  политиче-

скую самодеятельность пролетариата, не командовать им, а просвещать, по-

могать, организовывать, бороться не только за его политические права, но и 

за удовлетворение насущных экономических интересов. Отрицая любые 

формы политического экстремизма и авантюризма, они предпочитали дейст-

вовать не методами обструкции и бойкота, чем нередко грешили большеви-

ки, а методом конструктивного политического диалога с любым возможным 

союзником, как бы велики не были расхождения с ним. 

Следует подчеркнуть и такую особенность стратегии и тактики мень-

шевиков, как их ориентированность на западноевропейские образцы (это от-

носилось к принципам организационного построения пролетарской партии, 

ее взаимоотношения с профсоюзами и т.д.). Однако такое подражание соци-

ал-демократии Западной Европы не всегда было оправданным, так как обще-

ственно-политические условия, в которых проходила деятельность РСДРП, 

значительно отличались от ситуации в странах Запада. Поэтому меньшевиков 

нередко подводили разного рода исторические аналогии с европейскими 

буржуазными революциями XVIII-XIX вв., служившие им образцом при 

принятии важных политических решений. Число их сторонников в период 

революции 1905-1907гг. колебалось между 40 и 50 тыс. Данные о численно-

сти носят приблизительный ориентировочный характер, поскольку до весны 

1917г. в РСДРП не было партийных билетов. 

Социальная база меньшевизма и большевизма была практически иден-

тичной (интеллигенция, рабочие, студенты, торгово-промышленные служа-

щие, крестьяне). Различия имелись в национальном составе. Меньшевики от-

личались значительной пестротой национального состава, по сравнению с 
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большевиками, явным преобладанием лиц нерусского происхождения, осо-

бенно в руководстве своей фракции. 

В 1917г. меньшевики выступили за переход России на парламентский, 

буржуазно-демократический путь развития России. Социализм они считали 

далекой исторической перспективой. На протяжении шести неполных меся-

цев (в мае – октябре 1917г.) меньшевики были одной из правительства. 

После Октября 1917г. меньшевистскую партию постигла так же судьба, 

что и другие, оппозиционные большевиком, партий. К 1923г. она прекратила 

свое существование. Часть меньшевиков была вынуждена эмигрировать те, 

кто остался в советское России, прошли через сталинские репрессии и конц-

лагеря, как классово чуждые элементы и «враги народа». 

Партия большевиков смогла создать более мощную социальную базу, 

чем меньшевистская организация. За два месяца до Октябрьского вооружен-

ного восстания в ее рядах насчитывалось 240 тыс. членов, объединенных в 

162 областные организации. Наиболее крупными и з них были Петроградская 

и Московская, насчитывавшие соответственно 41000 и 50000 человек.1. 

Главный теоретик партии и ее лидер В.И.Ленин, будучи страстным 

сторонником мировой пролетарской революции, считал, что начать эту рево-

люцию должна Россия, где в феврале 1917г. было свергнуто самодержавие, и 

отсутствовала устойчивая система власти. Большевики под руководством 

Ленина развивали в своей политике и также те тенденции, на основе которых 

можно было прийти к власти. Они считал, что захват власти и установление 

диктатуры пролетариата в России, открывает прямой путь к социализму о 

всем мире. Большевики включали в программу популистские лозунги и зада-

чи, которые не имели отношения к марксистской теории социализма, но бы-

ли близки и понятны большинству населения страны: земля – крестьянам, 

фабрики и заводы – рабочим, мир – народам, власть Советам, борьба с разру-

хой и нищенством и др. Поддерживая большевистскую партию, массы не ду-

мали о победе всемирной революции, так как более 70% населения страны 
                                                           
1 История политических партий России. С.388. 
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было безграмотным. Однако популистские программные задачи и лозунги 

большевиков в главных чертах соответствовали ожиданиям людей, уставших 

от войны и разрухи. Поэтому большевики получили поддержку масс, осо-

бенно в крупных промышленных центрах России, на фронтах, в гарнизонах. 

С 26 октября 1917г. партия большевиков стала правящей и началась ее 

трансформации во властную структуру, фундамент административно-

командной системы. По мере укрепления власти произошли не только изме-

нения в названии партии (РКП(б)-ВКП(б)-КПСС), но ее роли в политической 

системе государства. Она постепенно потеряла характер политической пар-

тии, и превратилась в механизм, обеспечивающий жизнеспособность всей 

системы власти в стране. Ее лидеры и руководители (В.И.Ленин, И.В.Сталин, 

Н.С.Хрущев, Л.И.Брежнев и др.) сосредоточили в своих руках законодатель-

ную, исполнительную и судебную власть. Это дает основание говорить о фе-

номене советского тоталитаризма, в условиях которого государство всецело 

принадлежало одной партии.  

 

Заключение 

 

 Сформировавшаяся в России в начале ХХ века система политических 

партий существенно отличались от западных партийных систем и имела ряд 

особенностей. 

1. В стране не было правительственной (в западном понимании) партии, так 

как Совет Министров назначался не Думой, а лично царем, и все россий-

ские партии в той или иной мере находились в оппозиции правительству, 

критикуя его политику. 

2. Ни одна российская партия до февраля 1917г. не прошла испытания вла-

стью. 

3. Слабым местом политической системы России начала ХХв. являлся меха-

низм функционирования партий, большинство из которых работали неле-

гально или полулегально. 
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4. В Государственной Думе были представлены не все партии. Наименьшее 

представительство в этом важном правительственном органе имели на-

циональные партии. 

5. Партийно-политическое строительство шло в основном в административ-

ных и промышленных центрах страны, а крестьянская Россия и «глубин-

ка» практически не участвовали в этом процессе. 

6. Некоторые сословия и социальные группы (крестьянство, торгово-

промышленная буржуазия) не имели своих, адекватно выражавших их ин-

тересы партий. 

7. Многопартийность свидетельствовала о незрелости политической систе-

мы России. Разветвленная многопартийная система не привела к стабиль-

ности на демократической основе, так как не способствовала консолида-

ции общества для решения насущных задач. Сложившаяся российская 

многопартийная система не смогла вывести страну ни из политического,  

ни из экономического кризисов и привела к власти крайне левую револю-

ционную партию РСДРП (большевиков). 

Таким образом, в конце XIX – начале ХХв. политическая жизнь России 

впервые познала фактор многопартийности. В стране сформировались и на-

чали свою деятельность легальные и нелегальные политические партии. Дея-

тельность многих из них была непродолжительной: они либо распадались, 

либо поглощались другими организациями. Некоторые партии просущество-

вали более продолжительный период, почти полтора десятка лет (кадеты, ок-

тябристы). Надолго закрепилась на политической арене России партия боль-

шевиков, которая в октябре 1917г. стала правящей партией и находилась у 

руля советского государства более 70 лет. 
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