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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ 

И БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЯ
Пришла пора пристальнее вглядеться в многоликий мир 

политических партий России и Беларуси начала XX столе
тия. Одни представители этих партий мечтали изменить 
мир, другие -  защитить старые порядки. Многие готовили 
революции и участвовали в них, другие пытались восста
новить прошлое. Политические партии России шли различ
ными путями, искали и ошибались, верили и проклинали, 
но нередко их лидеры были правы и прозорливы. Задача 
современной науки -  понять их устремления и сомнения.

Научная мысль не может больше довольствоваться 
кратким, эпизодическим изложением истории непролетар
ских политических партий, возникших и действовавших на 
территории России и Беларуси в период первой русской 
революции, Февральской революции 1917 г. и последовав
шего за ней Октябрьского переворота, совершенного боль
шевиками. Настоятельно требуется показ “на равных" ис
тории формирования и деятельности всех политических 
сил, диалектики межпартийной борьбы, борения различ
ных точек зрения на перспективы развития общества. Имен
но этот принципиальный подход должен лежать в основе 
деятельности современных исследователей.

Следует уяснить, что ни одна страна в мире не имела 
столько политических организаций, сколько их возникло в 
России за короткий период, главным образом за годы первых 
российских революций. Согласно общепринятым данным, в 
разное время, с конца прошлого века до окончания граждан
ской войны, их было около 100 [1; с. 3]. По нашим данным, 
более 30 политических партий и организаций действовало за 
этот же период времени на территории Беларуси [2; с. 89].

Революция 1905 -  1907 гг., в ходе которой резко обо
стрились социально-классовые противоречия, явилась ка
тализатором образования политических партии. Каждый 

Лласс должен был определить свое место в революции, 
отношение к существующему строю, найти действенные 
формы организации для защиты своих интересов. Такой 
политической организацией, выражающей и защищающей 
интересы классов и социальных слоев, и явились партии.

Хотя следует признать, что по уточненным данным не
которых современных исследователей, в России конца XIX- 
начала XX вв. номинально действовало около 300 партий -  
общероссийских и национальных. Если до 1905 г. в стране 
возникло 4 общероссийских и 47 национальных партий и 
движений, а до февраля 1917 г. их число уже составляло
45 общероссийских и 113 национальных партий и движе
ний, с марта по октябрь 1917 г. -  8 общероссийских и
46 национальных партий и движений, то с конца 1917 г. по 
1925 г список российских политических партий пополнился еще
7 общероссийскими и 76-79 национальными организациями, 
большинство которых тяготело к социалистической ориента
ции. Таким образом, в период с 1882 г. по 1925 г. в России 
функционировало 60 общероссийских и 228 -  231 нацио
нальных партий и движений (в число последних входили вновь 
образованные партии республик Средней Азии и Казахстана

34

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



и Федерации национальных партий (групп) -  английской, че
хословацкой, немецкой, румынской и др.) [3;с. 123-130].

Проведенный нами анализ количества и ''качества” партий 
показывает, что далеко не все из почти 300 партий были парти
ями или течениями, соответствующими этим понятиям, т.е. 
имеющими свою программу, разветвленную сеть в регионах 
России, печатавшими свои газеты или другие издания и т.п. 
Часть из них, притом немалая, до октября 1917 г. сумела даже 
зарегистрироваться в Минюсте или действовала полулегаль
но, преследуя цели, имевшие мало общего с целями партии.

Несмотря на значительное число партий в России, об
щее количество их членов было невелико. В 1906 -  1907 гг. 
оно составляло примерно 0,5% от общей численности на
селения страны. Между первой и второй революциями на
метилась тенденция к сокращению, как общего числа 
партий, так и количества их членов.

Только после Февраля 1917г. это положение меняется: 
наблюдается рост партий и их членов до 1,2% -  1,5% отчис- 
ленности населения страны [4; 10]. Идет процесс возрожде
ния периферийных организаций, особенно в национальных 
регионах. Эти же процессы были присущи и Беларуси.

Образование политических партий в России подчиня
лось общим закономерностям, характерным для всех€тран 
капитализма, где эти процессы уже завершились. Однако 
имелись и некоторые существенные отличия. Можно вы
делить следующие из них:

1. Инициатором создания политических партий высту
пили, в отличие от европейских стран, не господствующие 
классы, а пролетариат. Именно идеологи пролетариата, в 
лице российской социал-демократии, создали первую по
литическую партию в России в марте 1898 г. Ведущая 
партия мелкой буржуазии возникла в 1901 г. -  это партия 
социалистов-революционеров. Основные партии господ
ствующих классов, помещиков и буржуазии оформились 
позже, в ходе революции 1905-1907 гг,

2. Возникновение в России непролетарских политичес
ких течений начинается в ряде случаев с отпадения от со
циал-демократии интеллигентских групп. Так откололись от 
нее и перешли на позиции буржуазного либерализма ле
гальные марксисты.

3. Важнейшей особенностью политических партий в Рос
сии была их многонациональная пестрота, отсутствие чет
кой классовой дифференциации.

Исходя из объективного тезиса, что на арене Российс
кой империи существовала чрезвычайно пестрая система 
политических партий и организаций, попытаемся найти от
вет на вопрос: в чем причина многопартийности в России?

Главная причина-экономическая многоукладность, порож
давшая многослойную социальную структуру российского об
щества (пролетариат -  10 млн; мелкая буржуазия -  крестьян
ство, кустари, ремесленники -  всего 97 млн сельского населе
ния; буржуазия -  1,5 млн чел; дворянство -  около 2 млн).

Вторая причина -  господство "старых" и появление в 
конце XIX в. новых идейно-политических течений.

Третья причина -  многонациональный состав российс
кой империи (в России около 57% населения было пред
ставлено ‘‘инородцами”, ее народы говорили на 146 язы
ках и наречиях).

В силу многонационального характера страны значи
тельным было число национальных партий: примерно 
26 буржуазных и 26 мелкобуржуазных. Многослойная со
циальная структура российского общества порождала оби
лие различных партий. При этом следует отметить, что 
нередко интересы одного класса выражали несколько 
партий. Это особенно касалось мелкой буржуазии с ее 
чрезвычайной дифференциацией. А с другой стороны, одна 
партия могла представлять интересы нескольких различ
ных классов, например, кадеты.

Сложная социальная структура и многопартийность в 
обществе требуют постановки вопроса о классификации 
политических партий.

Все возникшие в России политические партии, в зави
симости от классовой основы, до недавнего времени де
лились исследователями на 4 большие группы: а) поме- 
щичье-монархические; б) буржуазные; в) мелкобуржуазные; 
г) пролетарские. Основные контуры подобной классификации

впервые были даны лидером большевиков В.И. Ульяновым- 
Лениным в ряде специальных статей [5].

Основав свою классификацию на единственном крите
рии -  классовом, Ленин уже в 1906 г. поставил знак равен
ства между “научным" и “классовым” подходами, этого 
взгляда он придерживался и в дальнейшем. Абсолютиза
цию принципа классовости партии он оправдывал тем, как 
ему казалось, фундаментальным и неопровержимым фак
том, что политическая борьба в стране носила классовый 
характер. При этом он отбрасывал соображения относи
тельно того, что, например, пролетариат “посылал” своих 
представителей в разные партии, что партии в большин
стве случаев имели в своих рядах выходцев из разных, 
нередко противоборствующих социальных слоев, что, на
конец, в выборе между той или иной партией немалую роль 
играли национальный, нравственно-этический, религиоз
ный, географический и другие моменты.

Современные историографы иногда классифицируют 
российские партии начала века, исходя из наличия трех 
политических лагерей. Таким образом, выделяют прави
тельственные партии (помещичье-монархические и буржу
азно-консервативные), либерально-оппозиционные (буржу
азно-либеральные) и революционно-демократические 
(мелкобуржуазные и пролетарские) [6;10]. В ряде работ пос
ледних лет (например, в энциклопедии “Политические партии 
России. Конец XIX -  первая треть XX века". -  М., 1996) была 
предложена классификация партий в зависимости от их иде
ологической ориентации: консервативные, либеральные и 
социалистические [7; 12]. При этом, однако, на наш взгляд, 
недооцениваются различия в конечных целях, формах и ме
тодах деятельности таких, например, партий социалистичес
кой ориентации, как большевики и меньшевики, а также не 
учитываются в должной мере политические расхождения 
между национальными партиями. Различались между со
бой и партии консервативной и либеральной ориентации.

Современный уровень знаний позволяет предложить 
следующую классификацию: 1) консервативные, 2) либе
ральные, 3) центристские и 4) социалистические партии и 
движения [4; 9]. На наш взгляд, она наиболее рациональ
но отражает ситуацию, сложившуюся на политическом поле 
Российской империи в начале XX столетия.

Исходя из предложенной классификации, автор в своих 
публикациях изучает историю возникновения и деятельно
сти политических партий и организаций России и Беларуси 
второго-четвертого классификационного типа [8]. При этом 
нами учитывается то обстоятельство, что по мере углубле
ния революции 1917г., консервативные (помещичье-монар
хические) партии сходят с арены политической борьбы как 
самостоятельные политические силы. Их остатки блокиру
ются с ведущими буржуазными организациями, все еще на
деющимися на реставрацию монархии. С февраля 1917 
года теряет свои политические позиции и главная партия 
консервативной буржуазии в России -  “Союз 17 октября" и 
весной на его базе образовывается новая либерально-де
мократическая партия, сохранившая верность идеалам 
своей предшественницы. Главный вывод, к которому при
ходит автор в своих исследованиях: уже в первые месяцы 
после Февраля 1917 г. Беларусь, как и центральные райо
ны промышленной России, представляла собой яркую па
литру различных политических партий, организаций и те
чений. Здесь, наряду с общероссийскими партиями (парти
ей Народной свободы, социалистов-революционеров, 
меньшевиков, большевиков и др.) действовал целый ряд 
белорусских национальных партий и организаций различ
ной политической направленности (БСГ, БПНС, БХД, Союз 
белорусских земельных собственников и др.), которые пред
лагали свои программы по переустройству общества. Сис
тематизированный анализ истории их возникновения и де
ятельности еще ждет своих объективных исследователей.
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