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Аннотация

Статья посвящена началу процесса формирования политических партий как
нового легального института части политической элиты. В статье дано актуальное
толкование термина "политическая партия". Дана классификация основных партий
начала XX века и их характеристика. Основное внимание уделено анализу
обстоятельствам создания и ключевым событиям, связанным с историей партии –
победительницы в революции 1917 года – РСДРП (б) 

Ключевые слова: политическая элита, политические партии, программа партии,
революционная ситуация

Дата публикации: 28.05.2023

Ссылка для цитирования:

Бреслав В. О. Политические партии как часть политической элиты России в начале
XX века // Nauka.me – 2023. – Номер 1 C. 1-7 [Электронный ресурс]. URL:
https://nauka.me/S241328880025656-5-1 (дата обращения: 18.05.2024). DOI:
10.18254/S241328880025656-5

Революции 1905 и 1917 годов давно отошли в область прошлого. Однако
оценка событий более чем столетней давности остается достаточно
дискуссионной и противоречивой даже на современном этапе. Между тем анализ
событий первого десятилетия XX века чрезвычайно важен для политической
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науки. Революционная ситуация 1905 года стала ключевой для
институционализации политических партий - российское общество впервые
смогло приступить к конституционному строительству, что ограничивало власть
императора и давало право на создание политических партий и организаций в
стране.

Политические партии как институты возникли на определенном
историческом этапе развития общества. Первые партии буржуазного типа
возникли на территории Западной Европы в XIX веке. Причины данного процесса
следует искать в развитии политической сознательности буржуазии в деле защиты
своих прав и учреждении института избирательного права (в основном для
мужчин, и с наличием определенного имущественного или оседлого ценза).
Рабочий класс начал создавать политические организации и партии по мере роста
своей сознательности. В России власть в лице монархического самодержавия
всячески препятствовала какой - либо политической активности, и, как следствие,
все социальные группы и классы, формировавшие политические партии, являлись
антиправительственными и нелегальными вплоть до революционных событий
1905 года.

Прежде чем приступить к классификации наиболее активных
политических партий начала XX века, необходимо дать актуальное толкование
термину "политическая партия". Политическая партия – социально - политическое
определение, означающее институционально оформленную организацию наиболее
активной части населения, имеющую лидера, свои органы печати, местные
региональные отделения и ставящую главной целью завоевание и осуществление
государственной власти. Данная цель реализуется в соответствии с программой и
уставом партии, методом политической борьбы за интересы представляемого
класса. Образование партий – не одномоментный акт, а длительный процесс,
имеющий этапы: от возникновения в определенной группе идейно-политических
настроений, до объединения вокруг источников информации. На более позднем
этапе происходит классовая и политическая дифференциация на несколько
политических партий.

Становление партийности в России обладает особой спецификой. Главной
особенностью партийного строительства в нашей стране можно выделить то, что
первую партию для защиты своих интересов создал именно пролетариат, где
лидерами были интеллигенты, а не буржуазия как в западных странах. В качестве
метода классификаций партий, возникших в ходе активного партийного
строительства в России конца XIX – начала XX веков, возможно использование
классового подхода. В таком случае партии разделяются на пролетарские,
буржуазные, мелкобуржуазные и т. н. помещичье – монархические. По своей
направленности и использовавшимся методам борьбы партия пролетариата
относилась к революционному типу, остальные партии – к контрреволюционному.
Однако наиболее правомерно дифференцировать партии по их политической
направленности, по методам достижения поставленной цели: на
социалистические, либерально-буржуазные и национал–монархические1. Такая
дифференциация является классической в политической науке.
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В начале XX века особое влияние приобрела партия социалистов -
революционеров – эсеров. Партия выражала интересы крестьянской демократии.
По составу большая часть ее принадлежала интеллигентам, а не самим крестьянам
как таковым. Партия расширилась после закрытия «Народной воли» Александром
III в 1887 году. Формирование, начавшееся в 1896 году, осенью 1901 года
переросло в партию с единым Центральным комитетом и своими органами печати.
Издавалась газета "Революционная Россия" и журнал. I съезд ПСР состоялся в
1906 году - через год после "Кровавого воскресенья" 1905 года, когда революция
уже шла на спад. На данном съезде прошли активные дискуссии о положениях
программы партии.

Другой заметной политической партией стала конституционно-
демократическая партия кадетов. Данная партия демонстрировала интересы
либеральных слоев промышленной буржуазии, поместного дворянства и
либерально-демократической интеллигенции2. Партия обладала финансами за
счет пожертвований членов партии. Членами партии также являлись многие
известные личности (П. Струве, С. Муромцев и др.). По своему составу партия
была многонациональной. С 1907 года председателем партии стал П. Н. Милюков.
Впоследствии П. Милюков становился депутатом III и IV Государственных дум3.

К осени 1905 года относится начало формирования партии "Союз 17
октября". Изначально численность партии достигала около 60 тыс. человек.
Социальную основу партии составляла крупная финансовая и торгово-
промышленная буржуазия, помещики, предпочитавшие капитализм, "деловая"
интеллигенция. Среди известных людей, входивших в партию, можно выделить
братьев Рябушинских, Э. Л. Нобеля, ювелира К. Фаберже. Членами партии могли
стать даже целые организации. Своей целью данная партия ставила содействие
правительству в реализации реформ. Государственным устройством виделась
конституционная монархия с Государственной думой на основе всеобщего
избирательного права с возрастным цензом 25 лет и цензом оседлости.

Также осенью 1905 года оформилась еще одна партия национал-
монархической направленности - "Союз русского народа", с лозунгом: "Россия
только для русских!" Программа партии содержала в себе известную триаду
"Православие – Самодержавие – Народность" при идее неделимости России и
отсутствии автономий4. В качестве членов партии известные фамилии: министр
внутренних дел В. Плеве, министр П. Дурново, граф П. Апраксин. Аграрный
вопрос решался продажей земли крестьянам казенных земель "на выгодных для
них условиях", помощью переселенцам, выходом из общины и оформлением
земли в собственность5. В документах явно просматривается дискриминационная
политика по отношению к евреям: партия предлагала не допускать евреев в
армию, высшие учебные заведения, на государственную службу; запрещала
владеть аптеками, типографиями, быть издателями периодической печати. Евреи
составляли лишь 5% от населения Российской империи6, но в финансовой и
экономической сфере евреи составляли значительную часть. В итоге такое
отношение приводило евреев к революционным движениям. После "Манифеста 17
октября" в 358 населенных пунктах произошли погромы. Монархисты создали
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вооруженные дружины - "черные сотни", используя исторический термин о
нижегородской черной сотне Минина, спасшей Россию от поляков и русских
изменников.

Таким образом, к 1905–1907 годам в России сформировались основные
политические партии, представляющие интересы основных классов и слоев
общества. В череде политических процессов начала XX века России наиболее
подробно следует рассмотреть партию-победительницу в революции 1917 года –
Российскую социал-демократическую рабочую партию. Именно из нее
впоследствии вышла элита, руководившая страной более семи десятилетий7.

По многим факторам партия РСДРП лучше других
антиправительственных сил была готова к практической реализации революции.
Ее возникновение относится к 1898 году, когда в Минске итогом I съезда было
объявлено образование РСДРП. По итогам II съезда РСДРП в 1903 году в
результате возникших разногласий партия раскололась на большевизм и
меньшевизм. Впоследствии они развивались как самостоятельные направления в
российском социал-демократическом движении. Строительство партии изначально
не было простым, дискуссии устраивались по многим острым и актуальным
вопросам. Последователи Э. Бернштейна и Е.Д. Кусковой выступали с ревизией
марксизма, заменяя борьбу за завоевание политической власти борьбой за
реформы и сотрудничество классов. Такой ревизионизм вызвал протест
находящегося в ссылке В. И. Ленина. В декабре 1900 года стала нелегально
выходить газета "Искра", которая печаталась за пределами России и тайно
ввозилась в страну. В редакцию входили видные теоретики Г. В. Плеханов
(бывший "народоволец"), В. Ленин, Ю. Мартов (Цедербаум), П. Аксельрод, В.
Засулич. На страницах газеты они вели внутрипартийную полемику. Летом 1902
года была опубликована книга В. Ленина "Что делать?", утвердившая "искровское"
направление в партии. Это носило принципиальный характер. Если ревизионисты
марксизма полагали, что рабочие должны самостоятельно взращивать свое
социалистическое сознание, то Ленин доказывал, что революционное сознание не
возникает из неоткуда, а внедряется в рабочее движение профессиональными
революционерами - "без революционной теории не может быть и революционного
движения"8. Время доказало правоту суждений В. Ленина.

Ключевым для развития партии явился II съезд РСДРП. Он проходил в
Брюсселе и Лондоне летом 1903 года. По итогам съезда была принята программа
РСДРП, состоявшая из т. н. "программы-минимум" и "программы-максимум".
"Программа-максимум" по планам намного масштабнее "программы-минимум".
Если "программа-минимум" ограничивалась в качестве ближайшей задачи сменой
царского режима на демократическую републику9, то "программа-максимум"
ставила в качестве главной цели победу социалистической революции и
установление диктатуры пролетариата. Интересным моментом "программы-
минимум" стал пункт о праве наций на самоопределение – впоследствии уже при
построении нового государства это право будет реализовано. Программа также
объявляла, что "РСДРП поддерживает всякое оппозиционное и революционное
движение, направленное против существующего в России общественного и
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политического порядка"10. Этим она привлекала в свои ряды самых
разнообразных сторонников.

Историческое и политическое значение II съезда трудно переоценить. Оно
состояло в том, что итоги съезда логически завершили процесс объединения
революционных марксистских России на идейных, политических и
организационных принципах, разработанных В. И. Лениным. Появилась партия
нового типа – партия рабочего класса, научного коммунизма, социалистической
революции. Сам Ленин впоследствии писал, что "большевизм существует как
течение политической мысли и как политическая партия с 1903 года"11. Партия
РСДРП в лице большевизма смогла сформировать последовательную
революционную программу.

Таким образом, в начале XX века, на фоне политической нестабильности
произошло бурное строительство политических партий, вместе с их последующей
институционализацией. Все рассмотренные политические партии имели свои
программы преобразования государственного строя России. Поиском путей
изменений существующего состояния России были заняты многие политические
силы, от радикальных до консервативных, однако только РСДРП в лице
большевиков удалось представить политический проект с высокой степенью
практической реализации.
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Abstract

The article is devoted to the beginning of the process of forming political parties as a
new legal institution of a part of the political elite. The article gives an up-to-date
interpretation of the term "political party". The classification of the main parties of the
beginning of the XX century and their characteristics are given. The main attention is
paid to the analysis of the circumstances of the creation and key events related to the
history of the victorious party in the revolution of 1917 – the RSDLP (b)
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