
работы промышленного пролетариата, требования рабочих не снизились, а, скорее 
наоборот, возросли. 

В принципе все виды рабочих объединений и профсоюзов были под запретом. 
Однако, чтобы предупредить возможные контакты между рабочими и «профессио-
нальными агитаторами», власти решили создать официальные профсоюзы, которые 
получили название зубатовских по имени раскаявшегося революционера, перешед-
шего, подобно многим другим, на службу в царскую охранку, Идея Зубатова была 
проста и полностью соответствовала самодержавной идеологии, согласно которой 
царь-батюшка являлся естественным защитником рабочего люда, Поскольку заба-
стовки и всякие другие виды рабочего движения не разрешались, правительству 
надлежало самому взять в руки заботу о «законных» интересах трудящихся. Таким 
образом власти стремились укрепить традиционные верноподданнические настрое-
ния в рабочей среде и избежать постепенного перерастания борьбы рабочих за свои 
права в революционную борьбу против существующего строя. В действительности 
же подобного рода организации, созданные сверху, чтобы воспрепятствовать про-
никновению революционных идей в рабочую среду, оказались обоюдоострым оружи-
ем, ибо на смену бывшему типу рабочих из крестьянской среды, рабочему 1870 — 
1890-х гг., пришел новый, более сознательный рабочий, готовый разоблачить проис-
ки «зубатовщины», как это показало стачечное движение летом 1903 г. на Украине, в 
частности в Одессе. 

В одном из донесений полиции в 1901 г. отмечалось: «Из доброго малого рабо-
чий превратился в своеобразного полуграмотного интеллигента, который считает 
своим долгом отбросить религиозные и семейные устои, позволяет себе игнорировать 
законы, нарушать их или глумиться над ними». Советские историки всегда преувели-
чивали уровень классовой сознательности и политической зрелости русского проле-
тариата. Они особенно настаивали на идеологических расхождениях между «мелко-
буржуазной», «утопической» позицией народников и подлинным классовым самосо-
знанием рабочих еще до появления первых социал-демократических группировок. По 
суш дела, нечеловеческие условия существования, в которых находился рабочий 
класс, полное отсутствие политических и профсоюзных свобод вызывали скорее глу-
хое недовольство и спонтанный протест, поднимали рабочих на стачки, бунты и по-
громы, не способствуя созданию оформленного профсоюзного движения или поли-
тической деятельности на долговременной основе. Вплоть до 1905 г. контакты между 
рабочей средой и профессиональными революционерами были весьма ограниченны-
ми. Тем не менее в 1902 г. один знаток рабочего вопроса писал, что страна находится 
па вулкане, готовом к извержению в любую минуту. И действительно, революция 
1905 г., ко всеобщему удивлению, показала силу рабочего класса, который еще в 
июле 1904 г. «Искра» — официальный орган Российской социал-демократической 
рабочей партии — называла аморфной массой, лишенной какого бы то пи было клас-
сового сознания. 

II. ОППОЗИЦИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ  

1. Либералы 

Социальные и экономические преобразования конца XIX столетия способство-
вали расцвету оппозиционных движений, ставивших в большей или меньшей степени 
под сомнение существующий политический строй. Либеральное движение было 
наиболее заметным среди них. Весьма разнородное по своему составу, движение 
группировалось в основном вокруг двух полюсов — умеренного и радикального. 

Умеренные либералы в большинстве своем были выходцами из земств. Несмот-
ря на то что система выборов в земствах давала явное преимущество представителям 
привилегированного класса, в их среде развивалась оппозиция. Даже самые начало-
послушные представители земств в провинции в конце концов возмутились тем, что 
центральное правительство столь резко ограничило их роль на местах. К тому же го-
лод 1891 г. дал решающий импульс развитию оппозиции. Она сформировалась как 



реакция против бездеятельности и всесилия царской бюрократии, против косности 
самодержавия, против экономической политики Витте. Выбитые из колеи, власти 
обратились к представителям земств, чтобы организовать помощь голодающим кре-
стьянам. Были сформированы группы по изучению аграрных вопросов (в 1890-х гг. 
появилось значительное количество серьезных трудов по этнографии, экономике, 
статистике деревни). Изучение социального неравенства неизбежно привело к жела-
нию реформировать ту систему, которая его порождала. Однако идеи, высказывае-
мые либералами, отражали умеренность, свойственную им самим. Поначалу либера-
лизм, имевший славянофильскую окраску, в поисках соглашения с «исторической 
властью» России стремился бороться лишь с «бюрократическим искажением» ее. 
Стремясь на словах к восстановлению существовавших в прошлом государственных 
советов, эти сторонники возврата к подлинному самодержавию довольствовались на 
деле созданием чисто консультативного органа, задачей которого было скорее «доне-
сти глас народа» до царя, нежели ограничить власть самодержавия. 

Таков примерно был смысл знаменитого адреса земства Московской губернии во 
время восшествия на престол Николая II. Два года спустя глава Московского земства 
известный промышленник Шипов организовал в Нижнем Новгороде во время ярмар-
ки собрание всех земских начальников, которые подали еще одно прошение подобно-
го рода. Оно было отвергнуто, как и предыдущее. В 1902 г. Шипов предложил целую 
программу реформ во время неофициального собрания шестидесяти земских началь-
ников, встретившихся, чтобы обсудить нужды промышленности: равенство в граж-
данских правах, развитие всеобщего образования, предлагалось расширить права 
земств, дать свободу прессе, разрешить участие всего народа в законодательной дея-
тельности, возродить государственные советы. Программу решено было распростра-
нять по всей стране путем организации конференций на местах, которые позволили 
бы выявить насущные требования сельской промышленности. Более половины 
участников этих конференций согласились с программой Шипова. 

Однако часть интеллигенции считала слишком робкими умеренные позиции, за-
щищаемые Шиповым, представителем высших слоев московской буржуазии. За по-
следние два десятилетия XIX в. интеллигенция претерпела коренные изменения. Зна-
чительно увеличилось в ней число представителей либеральных профессий: профес-
соров, преподавателей, служащих земств. Интеллигенция стала «третьей силой» (300 
тыс. человек), она начала образовываться в социальную группу, потенциально гото-
вую следовать демократическим призывам, ибо считала свое настоящее социальное и 
политическое положение неудовлетворительным. 

Возникавшие профессиональные объединения, культурные ассоциации играли 
для этой более радикально настроенной части населения ту же роль, что и земства, 
объединившие представителей умеренных кругов. Например, Комитет по развитию 
культуры, Общество свободной экономики, Московское правовое общество и другие 
дали возможность либералам узнать друг друга, понять, что по численности они со-
ставляют теперь некую силу. Так, постепенно сформировалась настоящая сеть поли-
тических организаций, имеющих абсолютно легальную основу. Большинство ради-
кальных либералов разделяло идеи, обсуждавшиеся с января 1902 г. в журнале 
«Освобождение», который печатался в Штутгарте под редакцией бывшего марксиста 
П.Струве. Подобно многим представителям русской интеллигенции, Струве к 1890 г. 
подпал под сильное влияние марксизма. Однако постепенно, совместно с группой 
теоретиков, так называемых «легальных марксистов», Струве отходит от идеи клас-
совой борьбы, гегемонии пролетариата и революционного захвата власти, ставя на ее 
место эволюционную концепцию, делающую упор на необходимость демократиче-
ских реформ, которые гарантировали бы основные свободы и обеспечили организа-
цию парламентской системы путем всеобщих, прямых, тайных выборов и учитывали 
права национальных меньшинств. Либералы, близкие к Струве по убеждениям, осно-
вали нелегальную партию «Союз освобождения», поначалу в Швейцарии, а затем, с 
января 1904 г., распространили свою деятельность на Санкт-Петербург. В него вхо-
дили видные университетские ученые (историк П.Милюков, философы С.Булгаков и 
Н.Бердяев), члены земств (П.Долгоруков, И.Петрункевич), адвокаты (В.Маклаков). 
Программа партии была намного более радикальной, чем программа либерального 
дворянства. «Союз освобождения» требовал избрания путем всеобщих выборов кон-



ституционной ассамблеи, которая определила бы дальнейшую жизнь страны и судьбу 
монархии, провела бы широкие реформы, в первую очередь социальное обеспечение 
рабочих и аграрную реформу (включая выплату компенсаций крупным помещикам за 
отчужденные земли). Будучи противниками насилия, либералы стремились к органи-
зации «конституционного» движения. Они собирались на бесчисленные «политиче-
ские банкеты», подобно противникам Июльской монархии во Франции в 1847 г. За 
десять лет либеральное течение сильно радикализировалось. Это произошло вслед-
ствие осознания либералами своей силы, в противовес разрозненному революцион-
ному движению и власти, которой предстояло начиная с 1900 г. вступить в полосу 
острейшего экономического и социального кризиса. 

2. Революционные и национальные 
движения 

Революционные движения на рубеже веков были еще крайне раздроблены и сла-
бы. После нескольких неудачных попыток марксистские кружки в России появляются 
в 1890-х гг. Поначалу проникновение марксистских идей шло медленно и трудно, ибо 
ни в истории, ни в национальных традициях не было почвы, на которой они могли бы 
укорениться. Маркс и Энгельс хотя и интересовались Россией как неким особым слу-
чаем, однако не сделали никаких конкретных выводов относительно революционных 
перспектив страны, где пролетариат был еще очень слабо развит. В 1880-е гг. 
Г.Плеханов, П.Аксельрод и В.Засулич, покинув народническую организацию «Земля 
и воля», не только издавали в Женеве теоретические труды по социализму, но и со-
здали политическую организацию, призванную распространять марксизм в России, 
так называемую группу «Освобождение труда». В течение ряда лет деятельность 
группы ограничивалась борьбой против идеологии народничества. Активисты группы 
стремились доказать, что России следует неизбежно пройти капиталистический этап 
развития и только тогда пролетариат сможет стать той единственной силой, которая 
свергнет царизм в ходе буржуазно-демократической революции, а затем возьмет 
власть и установит социализм. Пока же обстановка не созреет, активистам следует 
заниматься пропагандистской и организационной деятельностью в рабочей среде. 
Для начала они организовали в полудюжине городов страны несколько подпольных 
кружков, которые тут же были разогнаны полицией. Однако после 1890 г. ситуация 
изменилась; ускоренное промышленное развитие, рождение пролетариата, первые 
забастовки — все это, казалось, подтверждало правильность марксистской теории и 
способствовало пропаганде их идей. Голод 1891 г. опроверг теорию народников об 
экономическом равновесии сельской общины и обнаружил крайнюю отсталость рус-
ской деревни. Разочарованные народники устремились в большинстве своем к марк-
сизму, который своей видимой научностью, казалось, мог объяснить происходящее и 
указать альтернативу царскому самодержавию. 

Среди основателей марксистских кружков довольно скоро выделился молодой 
адвокат В.Ульянов, поселившийся с 1893 г. в Санкт-Петербурге, где он экстерном 
защитил диссертацию в области права (в 1888 г. он был исключен из Казанского уни-
верситета за «революционную агитацию»). Для Ульянова первостепенной задачей 
стало создание марксистской партии, в которую могли бы вступить рабочие, сочета-
ющие борьбу за свои права с идеологической борьбой. В 1895 г. Ульянов едет в 
Швейцарию на встречу с Плехановым и его соратниками, чтобы осуществить слияние 
столичных марксистских кружков с группой «Освобождение труда». Осенью 1895 г. 
была основана новая подпольная организация — «Союз борьбы за освобождение ра-
бочего класса», первый опыт социал-демократической партии. Однако прошло еще 
немало лет, прежде чем в России появилась настоящая социал-демократическая пар-
тия. Столь медленное развитие событий объясняется многими причинами. С одной 
стороны, царская полиция, глубоко проникшая в партийные круги, препятствовала 
организации местных комитетов постоянными арестами. С другой — внутри партии 
шла борьба мнений по вопросу о революционной тактике. В декабре 1895 г. Ульянов 
был арестован, заключен в тюрьму, а некоторое время спустя приговорен к трем го-
дам ссылки в Сибирь, где за эти годы он и написал «Развитие капитализма в России». 
Однако влияние его среди активистов партии в столице было, естественно, весьма 


