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Резюме: В статье показаны особенности создания, изменения, 

функционирования и взаимодействия политических партий в России в 

конце ХIХ — начале ХХ века.  

Summary: The thesis shows the mechanism of setting up, operation and 

coordinating political parties in Russia (late ХIХ th — early ХХ th centuries). 

 

 

Политическую историю российского государства на рубеже ХIХ—

ХХ веков невозможно представить без деятельности многочисленных 

партий, прошедших за столь короткий промежуток времени сложный 

путь становления, кропотливой работы, борьбы, сотрудничества и со-

перничества, а после установления большевистской диктатуры распада и 

гибели. 

Модернизация экономики объективно вела к формированию новых 

классов. Являясь носителями иных ценностей, они уже не вписывались в 

традиционную систему социальных отношений. Политическое влияние 

буржуазии значительно отставало от роста ее экономического могуще-
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ства, а потому в начале ХХ века российские буржуа все громче заявляли 

о своих претензиях на участие в политической жизни страны. В то же 

время увеличивалась доля малоимущих и неимущих. В условиях отсут-

ствия социальной защищенности (рабочий день — 11,5 часов, дискри-

минация женского труда и т. п.) они становились основой массовых со-

циальных движений, своеобразной питательной средой для левого и 

правого радикализма. 

В этой ситуации выразителем общенациональных интересов, за-

щитником прав различных социальных слоев становилась интеллиген-

ция. Она играла ведущую роль в создании политических партий, предла-

гала различные модели общественного устройства, внедряя в сознание 

населения разновекторную идеологию. Авторы монографии «Россия: го-

сударственные приоритеты и национальные интересы» справедливо от-

мечают, что в начале ХХ в. в расколотое традиционное сознание хлынул 

такой поток информации о путях и методах преобразования России, что 

оно оказалось не в состоянии ее не только осмыслить, но и даже просто 

«переварить». Раскачка интеллигенцией традиционного сознания в ус-

ловиях конфронтационности между властью и обществом оказалась 

чреватой политическими и социальными катаклизмами, приведшими 

Россию на грань национальной катастрофы. Разнообразие моделей об-

щественного развития страны предопределило российскую многопар-

тийность. 

Процесс партийного строительства проходил под определенным 

влиянием Запада, однако имел и свои особенности.  

В отличие от многих европейских стран партии в России формиро-

вались значительно позже, примерно на 50—80 лет, а сам этот процесс 

происходил в предельно сжатые сроки. 

Первые партии появились не в центре империи, как это происходи-

ло на Западе, а на национальных окраинах. В 1880—1890 гг. возникли 

армянские революционные партии «Гнчак» и «Дашнакцутюн», Литов-

ская социал-демократическая партия, Всеобщий еврейский рабочий со-

юз в Литве, Польше и России (Бунд). 

Революционные партии стали возникать в России раньше либе-

ральных и консервативных. В 1898 г. состоялся I съезд Российской со-

циал-демократической партии, в 1901—1902 гг. была создана партия 

эсеров. Это было связано с особенностями процесса модернизации. Мо-

дернизация, проводившаяся сверху, сковывала частную инициативу, 

предприимчивость, что приводило к политической инертности и инфан-

тилизму буржуазии и дворянства. Они стремились решать назревшие 

вопросы не через политические партии, а через сословно-корпоративные 

организации (научные общества, съезды промышленников и торговцев, 

биржевые комитеты и т. д.). 



95 

 

Если на Западе создание партий шло «снизу» на соответствующей 

социальной базе, интересы которой они защищали, то в России партии 

насаждались интеллигенцией «сверху». Интеллигенция, идеологически 

дифференцированная на различные группировки, считала себя единст-

венным выразителем передовых идей, представительницей интересов 

народа. Выступая защитницей угнетенного народа, она слабо синхрони-

зировала свою программу действий как с общественными потребностя-

ми развития страны в целом, так и с интересами различных классов, со-

циальных страт. Не имея надежной социальной опоры, партии, образно 

говоря, «висели в воздухе». 

Интеллигентский характер политических партий в России обусло-

вил высокую степень конфликтности между ними. Каждая партия пре-

тендовала на монополию собственного варианта развития страны, отвер-

гая любую возможность разумного компромисса. Так, газета либераль-

ной ориентации «Телеграф» писала: «Побывайте на предвыборных соб-

раниях, и вы увидите картину вражды и озлобления в лагере русской ин-

теллигенции. Цвет мысли и образования, люди с именами и авторитета-

ми выступают, чтобы взаимно облить друг друга ядом недоверия, чтобы 

посеять в народных массах подозрение к чужому толку. Каждый уверяет 

народ, терзаемый со всех сторон, что только он один обладает секретом 

спасения родины и что поэтому, ему одному страна должна вверить 

свою судьбу» [1, с. 152 ]. 

Политические партии России были слабо связаны не только с соот-

ветствующими социальными группами, но и с избирателями вообще. 

Население Российской империи продолжало оставаться общественно 

инфантильным, а потому прямая и обратная связь партий с электоратом 

практически сводилась к нулю. В условиях отсутствия в России сфор-

мировавшегося гражданского общества и правового государства дея-

тельность политических партий находилась вне общественного контро-

ля. 

Как было отмечено, первые партии появились в России в конце ХIХ 

— начале ХХ в. Они возникали и существовали нелегально. Катализато-

ром процесса партийного строительства стала Первая российская рево-

люция. Под давлением массового движения 1905 г. царь подписал ма-

нифест 17 октября, ограничивавший самодержавную власть представи-

тельными учреждениями, даровавший населению «незыблемые основы 

гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности 

личности, свободы совести, слова, собраний и союзов» [2, с. 354]. 

Несмотря на то, что специального закона о партиях принято не бы-

ло, страна пережила настоящий взрыв многопартийности. По данным 

учебника «Политические партии России: история и современность» 

(2000 г.), в Российской империи конца ХIХ — начала ХХ в. номинально 

действовало около 300 общероссийских и национальных партий. Таких 
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показателей не знала ни одна европейская страна. Среди партий, создан-

ных в этот период, можно назвать как известные — Союз русского на-

рода, «Союз 17 октября», конституционно-демократическую партию на-

родной свободы (кадетов), так и малоизвестные — Партию демократи-

ческих реформ (ПДР), прогрессивно-экономическую партию, партию 

русского веча, партию честных патриотов и борцов за Родину, партию 

Минина и Пожарского и др. Правда, многие из них, возникшие в усло-

виях революции, исчезали столь же быстро, как и появлялись, многие 

существовали лишь номинально, удовлетворяя личные амбиции своих 

создателей [3, с. 9]. 

При удивляющем изобилии партий, общее количество их членов 

было невелико. В 1906—1907 гг. оно составляло примерно 0,5 % от об-

щей численности населения страны. Между первой и второй революци-

ей эта цифра еще более сократилась. И только после Февраля 1917 года 

произошел новый рост партий и их членов до 1,2 — 1,5 % [4, с. 9]. 

Значительную роль в формировании системы политических партий 

сыграла и Государственная дума. Несмотря на то, что она так и не стала 

истинным парламентом, именно в ней сложились партийные фракции, 

шел процесс становления межпартийных отношений, накапливался опыт 

компромиссов и непримиримой борьбы. 

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война несколько ослабила на-

кал борьбы, на время предотвратила революционную развязку полити-

ческого кризиса. Но уже летом 1915 г. ситуация вновь обострилась. Не-

удачи на фронтах, ухудшение продовольственного снабжения, рост без-

работицы, инфляция расширяли фронт оппозиционной борьбы против 

царского режима. Кульминационным пунктом конфронтации между са-

модержавием и обществом стала Февральская революция 1917 г. Недо-

вольство властью было столь велико, что различные классы и партии, 

участвовавшие в революции, на весьма коротком историческом проме-

жутке объединили свои усилия в борьбе с царизмом, обеспечив тем са-

мым свержение монархии и быструю победу второй российской рево-

люции. 

Сложившейся обстановкой умело воспользовались большевики, за-

хватившие власть в Октябре 1917 г. Установление большевистской дик-

татуры означало конец первой в истории России волны многопартийно-

сти. 

Однако на вопрос: «С какого времени можно говорить о ликвида-

ции многопартийности и о функционировании в России однопартийной 

системы?», — существуют различные ответы. Одни историки считают, 

что точкой отсчета можно считать март 1918 г., когда левые эсеры в знак 

протеста против ратификации Брестского мира, вышли из состава СНК, 

и советское правительство стало однородным. Другие историки полага-

ют, что это июнь — июль 1918 г., когда в представительных органах 
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власти — Советах — остались лишь большевики. (14 июня, согласно 

постановлению ВЦИК из Советов были изгнаны правые эсеры и мень-

шевики, а 6 июля и левые эсеры). Согласно третьей точке зрения, кон-

цом многопартийности можно считать середину 1920-х гг. Именно тогда 

с политической арены сошли все политические партии кроме большеви-

ков. 

Российский историк В. И. Миллер для анализа сложившейся ситуа-

ции предложил развести два понятия — «многопартийность» и «много-

партийная политическая система». «Многопартийность, — пишет 

В. И. Миллер, — предполагает существование в стране нескольких по-

литических партий, не отвечая на вопрос об их участии во власти, в 

формировании государственной политики». Многопартийная политиче-

ская система означает, что «предполагается участие ряда партий в осу-

ществлении политической власти, причем независимо от того, выступа-

ют ли они в правительственном блоке или составляют оппозицию» [5, 

с. 25]. Автор формулирует и признаки многопартийной политической 

системы: 

1) наличие партийных фракций в парламентах и других аналогич-

ных учреждениях; 

2) существование организованной оппозиции; 

3) наличие борьбы или сотрудничества между партиями за власть. 

Если согласиться с подобной терминологией, то можно констатиро-

вать: многопартийная политическая система прекратила свое существо-

вание в России летом — осенью 1918 г., а многопартийность ликвиди-

рована в начале 1920-х гг. 
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